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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

 Образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной 

школы с. Северный (далее- Программа) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 

Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 

Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте 

России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее –ФГОСДО) и федеральной 

образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте 

России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) (далее – ФОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

‒ Федеральный закон от 29декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

‒ Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации"» от 24 сентября 2022  N 371-ФЗ; 

‒ Указ Президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей» от 9 ноября 2022 г. № 809 

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в 

редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано 

в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ федеральная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, 

зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 

2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., 

регистрационный № 59599); 

‒ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28 сентября 2020 г.  № 28 

‒ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»,от 28 января 2021 г. № 2 

‒ Устав МБОУ НОШ с. Северный. 

 Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
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начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

 Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

разработана в соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных 

основных общеобразовательных программ, утверждённым приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 

70809),  в соответствии с  ФГОС ДО и Федеральной образовательной  программы 

дошкольного образования. 

 Целью программы является разностороннее развитие ребёнка в период 

дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе 

духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-

культурных традиций.(ФОП ДО Целевой раздел п. 14.2) 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде 

всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

 Цель программы достигается через решение следующих задач: 

 обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и 

планируемых результатов освоения образовательной программы ДО; 

 приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к 

базовым ценностям российского народа - жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России; создание условий для формирования 

ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта действий 

и поступков на основе осмысления ценностей; 

 построение (структурирование) содержания образовательной деятельности 

на основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учётом разнообразия образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и 

основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей ребёнка, его инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, 

обеспечения их безопасности; 

 достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа   построена на следующих принципах и подходах ДО, установленных ФГОС 

ДО и ФОП ДО. (ФОП ДО Целевой раздел п. 14.3) 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

 содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также 

педагогических работников  (далее вместе – взрослые); 

 признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОО с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
  

 Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды 

для ребенка дошкольного возраста: 

- предметно-пространственную развивающую образовательную среду; 

-характер взаимодействия со взрослыми; 

-характер взаимодействия с другими детьми; 

-систему отношения к миру, другим людям, к себе самому. 

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части взаимодополняющие и необходимые с точки 

зрения реализации требований Стандарта. 

 Объем обязательной части Программы не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений ,-не более 40%. 

 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы. 

 Пояснительная записка раскрывает теоретические и концептуальные основы, 

цели и задачи реализации Программы, принципы и подходы к ее формированию,  а  также  

возрастные  характеристики  детей  от  младенчества  до  школы. Среди возрастных 
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особенностей развития детей выделены, главным образом,  те  характеристики,  которые  

наиболее  значимы  для  разработки  и  реализации Программы. 

 Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, а также особенности развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее с  детей с ОВЗ). 

 

 Содержательный раздел Программы включает: 

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов; 

 описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей; 

 особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

 способы и направления поддержки детской инициативы; 

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

включает направления развития, выбранные исходя из образовательных потребностей, 

интересов  и учета мотивов детей, членов их семей и педагогов. 

 Раздел по развитию игровой деятельности детей представлен  в  рамках  

образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие»,  игра  пронизывает  

содержание  психолого-педагогической  работы всех образовательных областей и 

рассматривается как способ понимания жизни, главная форма активности ребенка. 

 В  содержание  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  включено:  

развитие  интересов  детей,  любознательности  и  познавательной  мотивации;  

формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие  

воображения  и  творческой  активности;  формирование  первичных представлений о себе 

и других людях, объектах окружающего мира, о  свойствах  и  отношениях  объектов  

окружающего  мира  (о  форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  

количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и  времени,  движении  и  покое,  

причинах  и  следствиях  и др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 Содержание   образовательной   области  «Речевое   развитие»   связано с 

владением речью как средством общения и культуры; обогащением активного  словаря;  

развитием  связной,  грамматически  правильной  диалогической и монологической речи; 

развитием звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

формированием звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

 Образовательная  область  «Художественно-эстетическое  развитие»направлена  

на  развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  

произведений  искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира  

природы;  становление  эстетического  отношения  к  окружающему  миру;  формирование  

элементарных  представлений  о  разных  видах  искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; создание  условий  для  сопереживания  

персонажам  художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной  творческой  

деятельности  детей,  в  том  числе культурных практик. 
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 Содержание  образовательной  области  «Физическое  развитие»  включает  

приобретение  опыта  в  следующих  видах  деятельности  детей:  двигательной,  в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование  начальных  представлений  о  

некоторых  видах  спорта,  овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление  

целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление  ценностей  

здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными  нормами  и  правилами  (в  

питании,  двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек).Содержание  образования  представлено  по  всем  возрастным  группам. 

В содержательный раздел Программы направления и задачи коррекционно-

развивающей работы (далее – КРР) с детьми дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями (далее – ООП) различных целевых групп, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОЗ) и детей-инвалидов. (ФОП 

ДО Общие положения п.8) 
В содержательный раздел Программы входит рабочая программа воспитания, 

которая раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает 

приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. (ФОП ДО Общие положения п.8) 

 Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включает режим дня, особенности традиций, праздников, 

мероприятий, особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Раздел включает примерные перечни художественной литературы, музыкальных 

произведений, произведений изобразительного искусства для использования в 

образовательной работе в разных возрастных группах, а также примерный перечень 

рекомендованных для семейного просмотра анимационных произведений. (ФОП ДО 

Общие положения п.9) 
 В разделе представлены примерный режим и распорядок дня в дошкольных 

группах, федеральный календарный план воспитательной работы. 

 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей. 

 

1.1.4.1.Общая  характеристика  физического  и  психического  развития 

детей второго года жизни 

 

Темпы  физического  развития  детей  второго  года  жизни  несколько снижаются 

по сравнению с первым годом. Ребенок ежемесячно прибавляет в весе 200-250 г, длина 

тела увеличивается в месяц примерно на 1 см. К концу года рост ребенка колеблется от 83 

до 91 см, а вес –от 11 до 13 кг. 

Постепенно  совершенствуются  все  системы  организма.  Повышается 

работоспособность  нервной  системы.  На  втором  году  ребенок  может бодрствовать  4-

4,5  часа  подряд.  Суточное  количество  сна  уменьшается  до 12,5 часа. Ребенок меньше 

спит днем и с 1 года 6 месяцев переводится на один дневной сон. 

Совершенствуются  все  психические  процессы,  в  первую  очередь ведущий 

психический процесс –зрительное восприятие и во взаимосвязи с ним память, наглядно-

действенное мышление. Обследующие действия после неоднократных  повторений  
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постепенно  выполняются  не  только  зрительно-двигательным, но и зрительным 

способом.  

Формируются первые сенсорные ориентировки  в  форме,  величине,  цвете,  от  

которых  зависит  успешность предметных  действий.  Интенсивно  развиваются  

фонематический  слух  и понимание речи, увеличивается активный словарь. К концу года 

ребенок в норме  говорит  простыми  предложениями  из  3-4  слов. Речь  становится 

средством   общения.    

Формируются   предпосылки   к   разным   видам художественной  деятельности,  

основанной  на  ассоциациях  и  подражании взрослому.Более четко оформляется 

потребность и интерес к взаимодействию с взрослыми.  Малыш  все больше  нуждается в  

оценке, одобрении и похвале. Соответственно  возникают  разнообразные  эмоции:  

радости,  огорчения, смущения,   удовлетворения   собой.   На   этой   основе   

формируется представление о себе и отношение к себе.Ребенок осваивает элементарные 

правила взаимоотношений с другими людьми,  испытывает  доброжелательные  чувства  

по  отношению  к  близким людям  (взрослым  и  детям)  и  выражает  их  разными  

способами:  мимикой (сопереживание, нежность, сочувствие, сострадание); жестом 

(заглядывает в глаза,  гладит  по  голове,  обнимает);  словом.  Закрепляется  чувство 

привязанности к близким людям.  

Со сверстниками возможны элементарные взаимодействия  (обмен  игрушками),  

но  действует  и  играет  малыш  в основном  «рядом»  с  другими.  К  концу  второго  года  

появляется  интерес  к другим  детям,  стремление  привлечь  к  себе  внимание  

сверстника, продемонстрировать  себя.  Следовательно,  социальная  ситуация  развития 

ребенка расширяется, обогащается отношениями в детском сообществе. 

Особенности  социальной  ситуации  развития  ребенка. Детско-взрослая  

событийная  общность  сохраняется  и  преобразуется.  Расширяются возможности  

вхождения  ребенка  в  окружающий  мир,  поэтому  единство «взрослый-ребенок»     

преобразуется.     Стремление     ребенка     к самостоятельности, автономности 

усиливается, однако реально ребенок по-прежнему нуждается в практической помощи 

взрослого во всех жизненных ситуациях  и  видах  деятельности.  Кроме  того,  у  ребенка  

появляется потребность  в  оценке  взрослым  его  действий,  все  более  активных, 

расширяющихся по содержанию и способам выполнения. Это противоречие между  

стремлением  к  самостоятельности  и  объективной  зависимостью  от взрослого  

разрешается  в  совместной  деятельности  ребенка  и  взрослого. Форма совместности –

сотрудничество. 

Общение из ведущей деятельности превращается в средство  взаимодействия  

ребенка  и  взрослого в  контексте других  видов  деятельности,  в  первую  очередь, –в  

ведущей предметной деятельности. 

Ведущая  деятельность. Основное   развитие   происходит   во взаимодействии  

взрослого  и  ребенка  в  контексте  ведущей  предметной деятельности, которая 

зарождается в ситуативно-деловом общении на первом году  жизни.  Содержание  

совместной  предметной  деятельности –передача взрослым  и  освоение  ребенком  

способов  употребления  предметов. Поскольку малыш сам не может открыть назначение 

предмета (функцию) и способ  его  употребления  или  действия,  освоение  идет  только  

во взаимодействии с взрослым. 

Мотивы предметной  деятельности  ребенка  (интерес  к  предметам  и 

действующий  с  ними  взрослый)  обусловлены  наличием  предметного окружения, 

примером взрослых и специально организованными действиями взрослого.  Важнейшее  

приобретение  детей  в  раннем  возрасте –овладение орудийными действиями на основе 

действий взрослого, взятых за образец. В предметной  деятельности  ребенок  сначала  

выделяет  функцию  предмета  и соответственно смысл  действия, а  затем  

егооперационально-техническую сторону. Он способен к обобщению предметов по 

функции (назначению) и к переносу действияв новые условия. 
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В  этом  возрасте  ярко  выражена  инициативная  сенсомоторная, познавательная 

активность. Сенсомоторная исследовательская деятельность стимулируется  предметным  

окружением.  Повышенный  интерес  ребенка  к окружающим  предметам  психологи  

назвали  «предметным  фетишизмом», когда каждая вещь обладает притягательной силой, 

«аффективно заряжена». Малыш   смело   экспериментирует,   испытывает   удовольствие   

от исследовательской  деятельности,  испытывает  радость  открытия  новых свойств 

предметов в самостоятельном наглядно-действенном познании.В  недрах  предметной  

деятельности  зарождается  и  появляется процессуальная  игра  с  предметными  

игровыми  действиями  (действияодноактные,  не  связанные  по  смыслу,  

репродуктивные –ребенок воспроизводит  те  действия,  которые  усвоил  в  игровом  

взаимодействии  с взрослым).  

 

1.1.4.2.Общая  характеристика  физического  и  психического  развития 

детей третьего года жизни 

На третьем году жизни ребенок может прибавлять в весе от 2,5 до 3 кг, а его рост 

увеличивается на 7-8 см. К концу года рост может составлять от 99 до 101 см, а вес –от 14 

до 16 кг.  

Ребенок меняется и внешне. Исчезает округлость   тела,  ноги   становятся   

длиннее.   Время   бодрствования увеличивается  до  6-6,5  часов.  Однако  надо  помнить,  

что  нервная  система ребенка еще не отличается выносливостью, поэтому он быстро 

утомляется. 

Ведущая деятельность –предметная.  Ребенок  овладевает  многими 

предметными,  орудийными  действиями.  Процесс  освоения  действия –от совместного  с  

взрослым  через  совместно-раздельное  к  самостоятельному. Это  происходит  в  разных  

видах  деятельности,  все  более  отчетливо выделяющихся   из   предметной:   игре,   

конструировании,   труде, изобразительной  деятельности.  Ребенок  становится  все  более  

активным, самостоятельным и умелым, возможно проявление предпосылок творчества. 

Происходит  перенос  и  обобщение  способов  действия;  проявляется  особая 

направленность на результат деятельности, настойчивость в поиске способа его 

достижения. 

Появляются предпосылки позиции субъекта предметной деятельности: 

инициативное  целеполагание  на  основе  собственной  мотивации,  умение выполнять  

действие  на  основе  сенсорной  ориентировки,  достижение результата  при  

элементарном  самоконтроле,  установление  с  помощью взрослых связей между 

результатом и способом действия.  

Ребенок выявляет сенсорные признаки предметов, обобщает свои представления о 

предметах по функции (назначению), по отдельным сенсорным признакам, по способу 

действия.  Формируются  первые  целостные  представления  об  окружающем мире и 

наглядно проявляемых связях в нем.Познавательная активностьв форме инициативной 

сенсорно-моторной деятельности сохраняется, развиваются коммуникативные способы 

познания (речевые  в  форме  вопросов,  опосредованные –через  художественные образы).  

Расширяется сфера интересов ребенка. При некотором свертывании в  восприятии  

наглядно-практических действий  и  при  развитии  речи появляются представления, 

символические образы –зарождается наглядно-образное мышление. 

Формируются способы   партнерского   взаимодействия. Ребенок проявляет  при  

этом  доброжелательность  и  предпочтение  отдельных сверстников и взрослых, все в 

большей степени в поведении и деятельности начинает руководствоваться правилами 

отношения к предметам, взрослым, сверстникам.   

Осваиваются  основные  способы  общения  с  взрослыми  и сверстниками  

(преимущественно  вербальные). Речьстановится  средством общения и с детьми. В 

словарь входят все части речи, кроме причастий и деепричастий.  Ребенок  по  своей  
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инициативе  вступает  в  диалог,  может составить небольшой рассказ-описание, рассказ-

повествование. 

Появляются  первые  успехи  в  изобразительной  деятельности  и предпочтения  в  

эстетическом  восприятии  мира. Ребенок  способен эмоционально  откликаться  на  

содержание  художественного  образа,  на эстетические особенности окружающих 

предметов и выражать свои чувства, увлеченно   использует   разнообразные   

художественные   материалы (карандаши,  фломастеры,  краски).  У  него  появляются  

эстетические, нравственные,  познавательные  предпочтения:  любимые  игры  и  игрушки, 

книжки, музыкальные произведения, бытовые вещи. 

Социальная   ситуация   развития. Событийная    общность характеризуется   

расширяющимися   и   усложняющимися   отношениями ребенка с взрослыми и детьми. 

Роль взрослого во взаимодействии остается ведущей, но стремление к самостоятельности 

и независимости от взрослого интенсивно развивается, достигая  к  концу  года позиции 

«Я  сам»,  которую ребенок  ярко  демонстрирует,  утверждает  и  защищает.  Наступает  

кризис третьего  года  жизни.  Стремясь  к  самостоятельности  и  независимости, ребенок 

в то же время хочет соответствовать требованиям значимых для него взрослых.  У  него  

проявляется  повышенная  заинтересованность  в  оценке взрослого,  стремление  быть  

хорошим;  при  этом  крайне  важен  интерес  и позитивная оценка результата его 

деятельности. Взрослые и их отношение к ребенку становятся центром его внимания 

(Е.О.Смирнова). 

Новообразование этого периода в развитии: ребенок начинает видеть себя  через  

призму  собственных  достижений,  признанных  и  оцененных другими  людьми.  Это  

проявляется  в  своеобразном  комплексе  поведения, названном  психологами«гордость  

за  достижения»  (Т.В.Гуськова),  что выражается   в   стремлении   к получению   

результата;   желании продемонстрировать свои успехи взрослому и получить позитивную 

оценку; обостренном  чувстве  собственного  достоинства  (повышенная  обидчивость, 

хвастливость, преувеличение своих успехов, обостренная реакция на оценку взрослых). 

У ребенка  появляется  чувствительность  к  отношению  сверстников, формируется  

потребность  в  общении  с  ними.  Общение  обогащается  по содержанию, способам, 

участникам, становится одним из средств реализации любой  совместной  деятельности  с  

ребенком.  Взрослый –внимательный, добрый,  сотрудничающий,  поддерживающий –

остается  при  этом  главным мотивом общения для ребенка третьего года жизни. 

Формируется «система Я»–потребность в реализации и утверждении собственного  

«Я»  (Я  хочу,  Я  могу,  Я  сам).  Меняется  отношение  к  миру. Оформляется  позиция  

«Я  сам»,  актуализируется  требование  признания окружающими новой позиции ребенка, 

стремление к перестройке отношений с  взрослыми.  Позитивный  образ  «Я»  

формируется  в  зависимости  от успешности  ребенка  в  деятельности  и  

доброжелательных оценочных отношений  со  стороны  окружающих.  Формируются 

личностные  качества: самостоятельность  в  действиях,  целенаправленность,  

инициативность  в общении и познании, предпосылки творческого решения задач. 

 

 

1.1.4.3.Общая  характеристика  физического  и  психического  развития 

детей четвертого года жизни 

 

Вмладшем  дошкольном  возрасте  происходит  дальнейшее  развитие детского  

организма,  совершенствуются  все  физиологические  функции  и процессы.  По  данным  

Всемирной  организации  здравоохранения  (далее –ВОЗ) средние антропометрические 

показатели к четырем годам следующие: мальчики весят 16,3 кг при росте 102,4 см, а 

девочки весят 15,9 кг при росте 100,7  см.  При  этом  главный  показатель  нормы –

комфорт  и  хорошее самочувствие ребенка. Развитие  моторики  и  становление  

двигательной  активности. Движения детей четвертого года жизни становятся более 
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разнообразными и координированными. Они активно двигаются, часто упражняются в 

ходьбе, беге, прыжках, ползании и лазании, катании, бросании и ловле предметов.  

Однако большинство детей не в полной мере согласуют движений рук и ног в 

процессе ходьбы и бега. Малыши часто опускают голову и плечи, смотрят себе  под  ноги,  

походка  остается  еще  тяжелой.  В  то  же  время  ходьба становится более уверенной: 

уменьшаются раскачивания и повороты плеч в сторону шага, свободнее становятся 

движения рук. Малыши  очень  любят  ходить  и  бегать  врассыпную,  по  кругу,  за 

воспитателем, но их бег их еще неравномерен, движения рук не энергичны. Дети  с  

удовольствием  подпрыгивают  на  месте,  вверх,  доставая  предмет, подвешенный  выше  

поднятых  рук,  перепрыгивают  из  обруча  в  обруч; продвигаются вперед прыжками, 

прыгают в длину с места и спрыгивают с небольшой  высоты.  При  этом  малыши  

прыгают  тяжело,  на  всю  ступню  и неуверенно спрыгивают с высоты (как правило, на 

прямые ноги). 

Дети  3-4  лет  в  самостоятельной  деятельности  широко  используют разные виды 

ползания: на четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни и ладони, колени и 

предплечья. Движения ползания достаточно уверенные. Лазание  по  лесенке,  стремянке,  

гимнастической  стенке  требует  от  детей большого  напряжения:  они  передвигаются  

достаточно  медленно  и  в произвольном темпе, используя приставной шаг. Упражнения  

в  бросании  и  ловле  мяча,  предметов  вдаль,  в горизонтальную  цель,  друг  другу  

становятся  у  детей  все  более координированными.   

К  четырем  годам  появляется  подготовительная  фаза движений бросания: 

отведение руки вниз, назад и в сторону и т.д. Однако замах рукой еще слабый, между 

замахом и броском отмечается длительная пауза. У малышей остается неуверенность в 

бросании и ловле мяча и разных предметов: они напрягают руки и плечи, сжимают крепко 

пальцы или, наоборот, широко их расставляют. 

На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки совместной  

игровой  и  двигательной  деятельности.  В  самостоятельной деятельности дети начинают 

все больше использовать разные упражнения в ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле 

мяча, ползании и лазании. Обладая определенным  запасом  движений,  дети  еще  не  

способны  заботиться  о результатах  своих  действий,  они  поглощены  самим  

процессом.  Наряду  с этим  движения  детей  постепенно  приобретают  все  более  

преднамеренный характер.  Они  уже  способны  выполнять  различные  движения  по  

своему усмотрению и по указанию воспитателя. Малыши начинают и заканчивают 

движение  в  соответствии  с  музыкой  или  по  сигналу,  ритмично  ходят  и бегают под 

музыку. 

Детям  младшего  дошкольного  возраста  свойственна  подражательная 

деятельность. Это объясняется тем, что накопленный ребенком двигательный опыт 

позволяет ему управлять своими движениями, ориентируясь на образец. Формирование  

двигательных  навыков  и  умений  продолжается  на  основе подражания действиям 

знакомых образов. Дети более сознательно следят за показом  движений  педагога,  

стараясь  выслушивать  все  его  пояснения.  

Сюжеты  подвижных  игр  становятся  более  разнообразными.  Однако основным 

их содержанием продолжает оставаться воспроизведение действий животных,  птиц,  

движения  транспортных  средств  различных  видов, предметной  деятельности  людей  

(«Кот  и  мыши»,  «Поезд»,  «Наседка  и цыплята», «Автомобиль», «Лошадки» и др.). 

У  детей  четвертого  года  жизни  происходит  развертываниеразных видов   

деятельности,   что   способствует   значительному   увеличению двигательной активности 

в течение дня (по данным шагометрии, 11-12,5 тыс. движений).   

На  занятиях  по  физической  культуре  показатели  двигательной активности  

детей  3-4  лет  колеблются  от  850до  1370  движений,  в зависимости от состояния 

здоровья, а также индивидуальных возможностей (функциональных и 

двигательных).Психическое   развитие.  



13 

 

Социальная    ситуация развития характеризуется    увеличивающейся    

самостоятельностью    ребенка, расширением  его  знакомства  с  окружающим  миром.  

Особое  изменение претерпевает общение: ребенок пытается оказывать влияние на 

взрослого. На  смену  деловому  сотрудничеству  раннего  возраста  приходит 

познавательная форма общения, наступает возраст «почемучек». Общение с взрослым 

постепенно приобретает вне ситуативный характер. Главный мотив общения –познание 

окружающего мира. Именно в этом общении с взрослым формируются  привычки  и  

эталоны  поведения  ребенка.   

Взрослый  по-прежнему –главный партнер по общению, однако в этом возрасте 

начинает усложняться  общение  детей  со  сверстниками:  совместные  действия 

начинают  обсуждаться  и  согласовываться,  но  ребенок  пока  легко  меняет сверстников 

–партнеров  по  общению,  не  демонстрируя  привязанности  к кому-либо из детей. 

Появляется сюжетно-ролевая  игра–ведущий  вид  деятельности  в дошкольном  

возрасте.  Дети  3-4  лет  в  сюжетно-ролевых  играх  подражают взрослым,  имитируя  

предметную  деятельность.  Они поглощены процессом выполнения действий, действия 

еще не согласованы, роли сменяются. Игра продолжается,  как правило, 10-15  минут.  

Основные  темы  заимствуются  из повседневной  жизни,  знакомой  ребенку, –семья,  

детский  сад,  сказки, мультфильмы.  В  первую  очередь  через  игру  происходит  

созревание  и развитие   новообразований,   становление   познавательных   процессов, 

личностных качеств ребенка. 

Среди  познавательных  процессов,  наиболее  развивающихся  в  этом возрасте, 

выделяется память(Л.С.Выготский).Именно она во многом влияет на развитие всей 

познавательной сферы ребенка на четвертом году жизни. Память пока непроизвольная, 

однако ребенок легко запоминает новые слова, стихи и сказки, которые ему читают, 

склонен к повторению –любит слушать одни  тексты  по  нескольку  раз.  У  большинства  

детей  в  этот  период доминирует  зрительно-эмоциональная  память,  реже  встречаются  

дети  с развитой  слуховой  памятью.  Постепенно  ребенок  начинает  повторять  и 

осмысливать  те  сюжеты,  которые  он  услышал  или  увидел,  появляются зачатки 

произвольности запоминания. Ощущение  и  восприятие постепенно  утрачивают  

аффективный характер, к 4 годам восприятие приобретает черты произвольности –

ребенок способен  целенаправленно  наблюдать,  рассматривать,  искать,  хотя  и недолгое  

время.  

 Возраст  3-4  лет –это  возраст  формирования  сенсорных эталонов –

представлений  о  форме,  цвете,  размере,  однако  сенсорные эталоны  пока  остаются  

предметными,  т.е.  существуют  в  тесной  связи  с предметом и не являются 

абстрактными. 

Активно  развивается речьребенка.  Дети  в  биэтнических  семьях начинают 

говорить на двух языках, их речевое развитие из-за этого может отставать от детей из 

моноэтнических семей. В этот период язык, на котором говорит ребенок и его ближайшее 

окружение (семья), начинает укореняться в психике ребенка как ведущий. 

Благодаря  развитию  речи  и  общению  с  взрослыми  формируется 

мышлениеребенка.  До  3,5-4  лет  ведущим  является  наглядно-действенное мышление, и  

в  нем  постепенно  закладываются основы  наглядно-образного мышления.  Это  

происходит  благодаря  отделению  образа  от  предмета  и обозначению образа с 

помощью слова. Мышление ребенка эгоцентрично, он не  способен  поставить  себя  на  

место другого,  это  своего  рода  внутренняя позиция,  которая  к  концу  дошкольного  

возраста  преодолевается  в  связи  с взрослением. 

Воображение развивается  в  тесной  взаимосвязи  с  мышлением  и является  

основой  появления  наглядно-образного  мышления.  В  ситуациях негативных 

эмоциональных переживаний ребенок в воображении призывает на помощь героев сказок, 

снимая угрозы с собственного «Я». В этот период можно услышать истории-фантазии, 

когда ребенок рассказывает о себе как о положительном герое. Под влиянием своих 
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чувств и переживаний дети уже пытаются  сочинять  истории,  сказки,  стихи  (как  

правило,  даже  не задумываясь, о чем будет сюжет). 

Внимание приобретает   все   большую   сосредоточенность   и устойчивость.  

Ребенок  начинает  управлять  своим  вниманием  и  пытается сознательно «направлять» 

его на предметы. Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень гибок и подвижен, 

его  благополучие  зависит  от  ситуации  и  ближайшего  окружения.  Чем благоприятнее  

окружение,  чем  лучше  близкие  понимают  и  принимают ребенка,  тем  лучше  

складывается  общая  ситуация  развития:  ребенок положительно оценивает себя, у него 

формируется адекватная самооценка и доверие  к  миру  взрослых.   

В  этот  период  могут  проявляться  последствия кризиса 3 лет: негативизм, 

упрямство, агрессивность. Центральным  механизмом развития  личностив  этот  период  

остается подражание:  ребенок  копирует  поступки  взрослых,  еще  не  до  конца 

осознавая  их  смысла.  

В  3  года  ребенок  реагирует  на  оценку  взрослыми своего  поведения,  ему  

приятны  похвалы.  Он  пока  не  может  оценить поступок,  а  просто  ориентируетсяна  

мнение  взрослых  и  испытывает эмоциональное удовлетворение от признания своих 

успехов.  

Однако уже к 3,5 годам дети могут достаточно адекватно чувствовать свои 

возможности: достигая  успехов  в  познании,  получая  поддержку,  похвалу  от  

взрослого, ребенок развивается как личность. Появляются первые представления о себе 

как  о  личности,  отличающейся  самостоятельностью  действий,  постепенно возникает 

осознание самого себя. Развитие самосознания связывается в этом возрасте  с  отделения  

себя  от  других,  с  появлением  позиции  «Я»  и положительного  отношения  к  своему  

имени.  Ребенку  важно  знать,  что  он ценен,  что  его  имя  признается –так  постепенно  

формируется  базовая установка самосознания: «Я –Миша (Маша) хороший (-ая)». 

Особое внимание при работе с детьми четвертого года жизни следует обратить   на   

развитие самостоятельности. Не   случайно   любимым выражением ребенка этого 

возраста становится «Я сам!». Важно поощрять желание ребенка проявлять 

самостоятельность, поддерживать желание что-то  выполнить,  сделать  без  помощи  

взрослого.  Своим  невмешательством взрослые показывают ребенку, что он уже может 

сам справиться со многими задачами (соответствующими его возрасту).На   четвертом   

году   жизни   только   начинает   формироваться произвольность поведения,  деятельность  

ребенка  носит  еще  неустойчивый характер.  Произвольность  деятельности  

предполагает  наличие  умения удержать в сознании цель деятельности, планировать 

процесс ее достижения. На  устойчивость  и  результативность  деятельности  большое  

влияние оказывает предложение детям значимого в их глазах мотива деятельности (в этом 

возрасте дошкольников привлекает мотив сделать что-то для себя, для своей игры). Мотив 

общественной пользы еще малоэффективен. Происходит начало  зарождения  важнейшего  

волевого  качества –целеустремленности. 

Более  четко  это  проявляется  при  постановке  цели,  слабее –при планировании и 

реализации принятой цели.  

Характеристика речевого развития. При  благоприятных  условиях воспитания  к  

четырем  годам  в  основном  происходит  усвоение  звуковой системы   языка   

(произношение   звуков,   становление   элементарной интонационной  стороны  речи –

умения  передать  интонацию  вопроса, просьбы,  восклицания).  Ребенок  накапливает  

определенный  запас  слов, который  содержит  все  части  речи.  Основное  место  в  

детском  словаре занимают глаголы и существительные, обозначающие предметы и 

объекты ближайшего  окружения,  их  действия  и  состояния.  Начинают  активно 

употребляться прилагательные и местоимения. В  этом  возрасте  еще  наблюдается  

неспособность  к  вычленению существенных  признаков  предмета,  несоответствие  

между  овладением фонетической  и  содержательной  сторонами  речи. Вместе  с  тем  у  

ребенка активно  формируются  обобщающие  функции  слов.  Через  слово  ребенок 
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овладевает    основными    грамматическими    формами:    появляется множественное   

число,   винительный   и   родительный   падежи   имен существительных,  

уменьшительно-ласкательные  суффиксы,  настоящее  и прошедшее времена глаголов, 

повелительное наклонение.  

В речи начинают появляться  сложные  формы  предложений,  состоящих  из  

главных  и придаточных, отражаются причинные, целевые и другие связи, выраженные 

через  союзы.  Дети  осваивают  навыки  разговорной  речи,  выражают  свои мысли  

простыми  и  сложными  предложениями  и  подходят  к  составлению самостоятельных     

связных     высказываний     описательного     и повествовательного характеров. 

Однако в  этом  возрасте  дошкольники  еще  неверно  произносят  (или совсем не 

произносят) шипящие (ш, ж, ч,щ), сонорные (р, рь, л, ль)звуки, некоторые  звуки  

пропускают.  Требует  совершенствования  интонационная сторона речи, необходима 

работа над развитием артикуляционного аппарата, дикции, темпа, сила голоса. 

Овладение  основными  грамматическими  формами  также  имеет особенности. 

Далеко не все дети умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже.  При  построении  

простых  распространенных  предложений  они опускают отдельные члены 

предложения.Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической речи. 

Однако они часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь ребенка этого возраста 

ситуативна (содержание высказывания может быть понято в конкретной ситуации), в ней 

преобладает экспрессивное изложение. 

 

1.1.4.4.Общая  характеристика  физического  и  психического  развития детей 

пятого года жизни 
На  пятом  году  жизни  происходит  дальнейшее  развитие  детского организма, 

совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным  ВОЗ  средние  

антропометрические  показатели  к  пяти  годамследующие: мальчики весят 18,6 кг при 

росте 109,0 см, а девочки весят 17,9 кг при росте 107,6 см. 

Психическое   развитие. Социальная    ситуацияразвития характеризуется  

установлением  отношений  ребенка  с  миром  взрослых людей, вхождением в мир 

социальных отношений.Развивается и совершенствуется общение ребенка с взрослым, 

оно все более приобретает личностные формы. Это проявляется в том, что ребенок 

активно  стремится  к  обсуждению  своего  поведения,  а  также  поступков  и действий 

других людей (детей и взрослых) с точки зрения соблюдения ими нравственных  норм.  

 Общение  с  взрослым  приобретает  внеситуативный характер –ребенок уже 

способен обсуждать события, ситуации, которые не находятся непосредственно в его поле 

зрения. По-прежнему, как и в возрасте 3-4 лет, главный мотив общения –познание 

окружающего мира и осознание происходящего.  

Совершенствуется общение  со  сверстниками: ребенок  начинает предпочитать  

сверстника  взрослому  партнеру  по  общению,  выделять наиболее приятных, с его 

позиции, сверстников, стремится общаться с ними. Сверстник рассматривается как равное 

существо, как зеркало собственного познания и оценки при сравнении себя с ним и 

противопоставлении себя ему. В  детской  группе  появляется  динамика:  начинают  

выделяться  лидеры, звезды, аутсайдеры. Однако эти социальные роли пока только 

осваиваются детьми,  поэтому  они  неустойчивы  и  могут  меняться,  корректироваться 

взрослым. Ребенок активно осваиваетсоциальное пространство –применяет и проверяет 

предложенные взрослым нормы в общении со сверстниками. 

Сюжетно-ролевая играусложняется по сравнению с игрой малышей 3-4 лет: 

действия с предметами отодвигаются на второй план, и дети начинают имитировать  

отношения  между  людьми.  Сюжеты  игр  становятся  более развернутыми  и  

разнообразными.  Дети  обращаются  к  общественно-значимым  темам,  в  сюжетах  

которых  комбинируют  эпизоды  сказок  и реальной жизни. Появляются гендерные роли: 

девочки в игре выбирают роли женщин,  а мальчики –мужчин.  Дети  подключают  к  игре  
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взрослых, разнообразно используют игрушки, подбор которых нередко осуществляется по  

принципу  половой  принадлежности:  мальчикам –машины  и  оружие, девочкам –

куклы.Ребенок   развивается   активно   в   разных   видах   деятельности: 

конструировании,  рисовании,  лепке,  аппликации  и  др.  Он  способен  к выполнению  

отдельных  несложных  трудовых  поручений  и  к  действиям рядом  в  коллективе  

сверстников  или  в  разновозрастной  группе  под руководством взрослого.  

Именно в разнообразной деятельности развиваются все познавательные процессы  

ребенка;  в  игре,  как  ведущей  деятельности,  формируются новообразования возраста и 

«зреет» личность. Память постепенно  приобретает  черты  произвольности,  причем 

произвольное  воспроизведение  появляется  раньше,  чем произвольное запоминание.  

Сначала  ребенок  осознает  цель:  припомнить  какое-либо знакомое  стихотворение  или  

сюжет  сказки.  И  только  позже  он  овладевает способностью запоминания. Запоминание 

и воспроизведение в возрасте 4-5 лет  происходит  в  естественных  условиях  развития  

памяти  и  зависит  от мотивации  ребенка.  Постепенно  складывается  долговременная  

память,  и основной  ее  механизм –связь  запоминаемого  с  эмоциональными 

переживаниями. Ощущение  и  восприятие постепенно  утрачивают  аффективный 

характер:  начинают  дифференцироваться  перцептивные  и  эмоциональные процессы.  

Восприятие  становится  все  более  осмысленным.   

Наблюдается новый  уровень  сенсорного  развития –совершенствуются  различные  

виды ощущений,  наглядных  представлений,  повышается  острота  зрения  и 

цветоразличение.   Совершенствуется   восприятие   сенсорных   эталонов, ребенок  

овладевает  перцептивными  (обследовательскими)  действиями  и вычленяет  из  числа  

объектов  наиболее  характерные  свойства:  геометрические формы, цвета, размеры. 

Однако сенсорные эталоны, как и в возрасте 3-4 лет, остаются предметными (существуют 

в тесной связи с предметом).Наглядно-образное мышление в  этом  возрасте  становится  

ведущим. Постепенно  начинает  преодолеваться  эгоцентризм  детского  мышления: 

ребенок  способен  понять  эмоциональное  состояние  другого  человека  и 

дифференцировать свои желания от желаний окружающих людей, осваивает социально-

приемлемые способы проявления чувств. Совершенствуется воображение ребенка.   

К  4-5  годам  воображение становится настолько развитым, что с его помощью 

ребенок может составить в  уме  простейшую  программу  действий,  постепенно  

заменить  реальные предметы  и  ситуации  воображаемыми.  Аффективное  воображение  

развито так  же,  как  и  в  3-4  года, –ребенок  приписывает  плохие  качества  в 

эмоционально  некомфортной  для  него  ситуации  злым сказочным  героям, затем  

представляет  ситуации,  которые  снимают  угрозу  с  его  «Я»,  активно фантазирует. 

Внимание становится  произвольным.  В  4-5  лет  ребенок,  если  его просить  

проговаривать  вслух  то,  что  он  держит  в  поле  внимания,  будет  в состоянии  его  

удерживать  достаточно  долго.  Возрастает  устойчивость внимания  при  рассмотрении  

привлекательных  объектов,  слушании  сказок, выполнении   интеллектуально-значимых   

действий   (игры-головоломки, решение проблемных ситуаций, разгадывание загадок и 

пр.). 

Эмоциональная  сфера становится  более  устойчивой.  Негативизм, упрямство   и   

агрессивность   могут   проявляться   в   основном   при неблагоприятных 

взаимоотношениях с взрослыми или сверстниками.Основным  механизмом развития  

личностиостается  подражание. Ребенок ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе 

становятся более устойчивыми,  начинает  формироваться  самооценка.   

Ребенок  4-5  лет оценивает себя более реалистично, чем в 3-х летнем возрасте, он 

реагирует на  похвалу  взрослых,  соотнося  с  ней  свои  успехи.  Важным  фактором  в 

развитии  личности  ребенка  становится  группа  сверстников,  ребенок сравнивает  себя  

с  другими  детьми,  они  для  него  выступают  «зеркалом»: сверстник  олицетворяет  

реально  возможные  достижения  в  разных  видах практической деятельности, помогает 

«опредметить» собственные качества.В этом возрасте ребенок еще не оценивает 
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сложность стоящей перед ним задачи, ему важно, что он с ней справился, и его похвалили, 

однако ему уже  важен  не  одноразовый  успех,  а  устойчивость  успехов –тогда 

формируется  позитивное  оценивание  себя.  Соотнося  свои  результаты  с результатами  

других  детей,  ребенок  учится  правильно  оценивать  свои возможности,  формируется  

уровень  притязаний,  развивается  внутренняя позиция.  Ребенок  начинает  оценивать  

себя  как  хорошего  или  плохого мальчика (девочку). 

В  этом  возрасте  устанавливается  иерархия  мотивов,  формируется 

произвольность   деятельности   и  поведения.   Происходит   зарождение важнейшего 

волевого качества –целеустремленности, причем у детей 5-го года  жизни  

индивидуальная  целеустремленность  начинает  приобретать общественную 

направленность. 

Характеристика речевого развития. Главное направление в развитии речи ребенка 

на пятом году жизни –освоение связной монологической речи. В   это   время   происходят   

заметные   изменения   в   формировании грамматического  строя  речи,  в  освоении  

способов  словообразования, наступает период словесного творчества.Активный  словарь  

обогащается  словами,  обозначающими  качества предметов,  производимые  с  ними  

действия.  Дети  могут  определить назначение предмета, функциональные признаки 

(«мяч –это игрушка, в него играют»),  начинают  активнее  подбирать  слова  с  

противоположным (антонимы)  и  близким  (синонимы)  значением,  сравнивают  

предметы  и явления, применяют обобщающие слова (существительные с собирательным 

значением).  Дошкольники  средней  группы  осваивают  разные  типы высказывания –

описание, повествование и элементарное рассуждение. Речь детей  становится  более  

связной  и  последовательной;  совершенствуются понимание   смысловой   стороны   

речи,   синтаксическая   структура предложений, звуковая сторона речи, т.е. все те умения, 

которые необходимы для развития связной речи. 

Особенностью  речевого  развития  детей  данного  возраста  является стремление  

к  словообразованию.  Оно  появляется  в  результате  творческого освоения богатств 

родного языка и называется словотворчеством. Ребенок, еще  не  до  конца  владеющий  

способами  словообразования,  пытается самостоятельно  сконструировать  новые  слова  

на  основе  освоенных морфологических  элементов  языка  (молоток-колоток,  открытка-

закрытка и т.п.). Детское словотворчество является ярким проявлениемначала процесса 

формирования правил и языковых обобщений.Вместе с тем в речи детей пятого года 

жизни встречаются нарушения. Не все дети правильно произносят шипящие и сонорные 

звуки, у некоторых недостаточно развита интонационная выразительность. 

Имеютсянедостатки в освоении грамматических правил речи (согласовании 

существительных и прилагательных  в  роде  и  числе,  употреблении  родительного  

падежа множественного числа).Речь   детей   средней   группы   отличается   

подвижностью   и неустойчивостью. Дети могут ориентироваться на смысловую сторону 

слова, однако объяснение значения слова для многих затруднительно. Большинство детей  

не  владеет  в  достаточной  степени  умением  строить  описание  и повествование,  

затрудняется  в  построении  рассказов-рассуждений.  Они нарушают  структуру  и  

последовательность  изложения,  не  могут  связывать между собой предложения и части 

высказывания. 

 

1.1.4.5.Общая  характеристика  физического  и  психического  развития детей 

 шестого года жизни  

На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: 

стабилизируются  физиологические  функции и  процессы,  укрепляется нервная система. 

По данным ВОЗ средние антропометрические показатели к шести  годам  следующие:  

мальчики  весят  20,9  кг  при  росте  115,5  см,  вес девочек составляет 20,2 кг при росте 

114,7 см. При этом главный показатель нормы –комфорт и хорошее самочувствие 

ребенка.Развитие  моторики  и  становление  двигательной  активности. Детям 5-6 лет 



18 

 

свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная активность   становится   

все  более   целенаправленной,   зависимой   от эмоционального  состояния  и  мотивов  

деятельности.  Дети  овладевают сложными  видами  движений  и  различными  

способами  их  выполнения,  а также некоторыми элементами техники.Во  время  ходьбы  

у  большинства  детей  наблюдаются  согласованные движения  рук  и  ног,  уверенный  

широкий  шаг  и  хорошая  ориентировка  в пространстве.  Бег  пятилетнего  ребенка  

отличается  хорошей  координацией движений,   прямолинейностью,   возрастающей   

равномерностью   и стремительностью.   

К  шести  годам  бег  становится  правильным:  поза непринужденная,  голова  

приподнята,  плечи  не  разворачиваются,  движения рук и ног хорошо согласованы. Дети 

владеют разными способами бега. Они упражняются в разных видах прыжков (в длину с 

места, в высоту и в длину с разбега,  вверх).  Значительно  улучшается  согласованность  и  

энергичность движений  рук  и  ног  при  отталкивании,  увеличивается  фаза  полета  и 

дальность прыжка.Старшие дошкольники владеют всеми способами катания, бросания и 

ловли,  метания  в  цель  и  вдаль.  Значительно  улучшаются  навыки  владения мячом: 

свободно его бросают и ловят, передают и перебрасывают друг другу двумя руками, 

снизу, от груди, сверху, а также двумя руками с отскоком от земли.   

У  детей  совершенствуются  навыки  ведения  мяча  правой  и  левой рукой.На 

шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. Дети овладевают 

более сложными координационными движениями (прыжки на батуте, ходьба и бег по 

наклонным бумам), быстро приспосабливаются к изменяющимся  ситуациям,  сохраняют  

устойчивое  положение  тела  в различных вариантах игр и упражнений.Объем 

двигательной активности детей 5-6 лет за времяпребывания в детском саду (с 8.00 до 

18.00 часов) колеблется от 13 000 до 14 500 движений (по   шагомеру).   

Продолжительность   двигательной   активности   детей составляет в среднем 4 часа, 

интенсивность достигает 50 движений в минуту. 

Психическое   развитие. Социальная    ситуация    развитияхарактеризуется  

установлением  отношений  сотрудничества  с  взрослым, попытками влиять на него, 

активным освоением социального пространства.Общение  ребенкас  взрослым  становится  

все  более  разнообразным, постепенно  оно  все  более  приобретает  черты  личностного 

–взрослый выступает  для  ребенка  источником  социальных  познаний,  эталоном 

поведения  в  различных  ситуациях.  Изменяются  вопросы  детей –они становятся 

независимыми от конкретной ситуации: ребенок стремится расспрашивать  взрослого  о  

его  работе,  семье,  детях,  пытается  высказывать собственные идеи и суждения. В этот 

период ребенок в общении с взрослым особенно нуждается в уважении, дети становятся 

особенно обидчивыми, если к  ним  не  прислушиваются.  Потребность  ребенка  в  

общении  с  взрослымопределяется  направленностью  на  сопереживание  и  

взаимопонимание,  его стремлением к общности во взглядах. В поведении это может 

проявляться в феномене  большого  количества  жалоб:  ребенок  жалуется,  указывая  на 

сверстника –нарушителя  требований  взрослого  (при  этом  он  не  хочет наказания  

другого  ребенка,  но  искренне  ждет  от  взрослого  оценки  его поведения,  чтобы  

убедиться  в  том,  что  правило  есть  и  оно  действует). Жалоба –это  просьба  

подтвердить  или  опровергнуть  правило,  форма знакомства с правилами поведения. 

Постепенно к 6 годам начинает формироваться круг друзей.Сверстник начинает 

приобретать индивидуальность в глазах ребенка 5-6 лет, становится значимым лицом для 

общения, превосходя взрослого по многим показателям значимости. Ребенок начинает 

воспринимать нетолько себя, но и сверстника как  целостную  личность,  проявлять  к  

нему  личностное  отношение.  Для общения   важными   становятся   личностные   

качества   сверстника: внимательность,  отзывчивость,  уравновешенность,  а  также  

объективные условия: частота встреч, одна группа детского сада, одинаковые спортивные 

занятия  и  т.д.   
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Основной  результат  общения  ребенка  со  сверстником –это постепенно 

складывающийся образ самого себя.В  группе  детского  сада  социальные  роли  детей –

лидеры,  звезды, аутсайдеры  (изгои) –становятся  более  устойчивыми,  дети  пытаются 

оспаривать эти позиции, но для того, чтобы стать лидером, уже нужно быть хорошим  

партнером  по  играм  и  общению.  Взрослый  может  повлиять  на распределение ролей 

внутри группы, так как внимание воспитателя –один из критериев выделения детьми и 

лидера, и аутсайдера (изгоя). 

Продолжает  совершенствоваться сюжетно-ролевая  игра.  В  игре  дети начинают  

создавать  модели  разнообразных  отношений  между  людьми. Плановость, 

согласованность игры сочетается с импровизацией, наблюдается длительнаяперспектива  

игры –дети  могут  возвращаться  к  неоконченной игре.  Постепенно  можно  видеть,  как  

ролевая  игра  начинает  соединяться  с игрой  по  правилам.  Сюжеты  игр  совместно  

строятся  и  творчески развиваются,  большое  место  начинают  занимать  игры  с  

общественно значимыми  сюжетами,  отражающими  социальные  отношения  и  

иерархию людей.  Дети  смелее  и  разнообразнее  комбинируют  в  играх  знания, 

почерпнутые  из  окружающей  действительности –фильмов,  мультфильмов, книг, 

рассказов взрослых. Игра может длиться от 2-3 часов до нескольких дней.Ролевое  

взаимодействие  содержательно,  разнообразны  средства, используемые  детьми  в  игре;  

в  реализации  роли  большое  место  начинает занимать  развитость  речи.  В  игровых  

действиях  используются  предметы-заместители, природные материалы, самодельные 

игрушки.Активное развитие ребенка происходит и в других видах продуктивной 

деятельности  (изобразительной  деятельности,  конструировании,  труде).  

Начинает  развиваться  способность  к  общему  коллективному  труду,  дети могут 

согласовывать и планировать свои действия.В   активной   деятельности   развивается   

личность   ребенка, совершенствуются    познавательные    процессы    и    формируются 

новообразования возраста. 

Наблюдается  переход  от  непроизвольного  и  непосредственного запоминания  к  

произвольному  и  опосредованному  запоминанию  и припоминанию. В 5-6 лет ребенок 

может использовать повторение как прием запоминания.  По-прежнему  легко  запоминает  

эмоционально  насыщенные события,  которые  могут  оставаться  в  долговременной  

памяти  длительное время. В этом возрасте хорошо развиты механическая память и 

эйдетическая –восстановление  в  памяти  зрительного  образа  увиденного;  постепенно 

формируется смысловая память. Память объединяется с речью и мышлением и  начинает  

приобретать  интеллектуальный  характер,  ребенок  становится способным рассуждать. 

Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды ощущения,  

восприятия,  наглядных  представлений. Повышается  острота зрения  и  точность  

цветовосприятия,  развивается  фонематический  слух, возрастает точность оценки веса 

предметов.Существенные  изменения  происходят  в умении  ориентироваться  в 

пространстве –ребенок  выделяет  собственное  тело,  ведущую  руку, ориентируется в 

плане комнаты.  

Пока с трудом формируется ориентировка во  времени:  от  восприятия  режимных  

моментов  ребенок  переходит  к восприятию  дней  недели,  сезонов,  лучше  

представляет  настоящее,  однако почти не ориентируется в будущем.Наглядно-образное 

мышление является  ведущим  в  возрасте  5-6  лет, однако именно в этом возрасте 

закладываются основы словесно-логического мышления, дети начинают понимать 

позицию другого человека в знакомых для себя ситуациях. Осуществляется постепенный 

переход от эгоцентризма детского мышления к децентрации –способности принять и 

понять позицию другого.   Формируются   действия   моделирования:   ребенок   способен 

разложить предмет на эталоны –форму, цвет величину. 

В воображенииребенок  этого  возраста  начинает  использовать символы,  т.е.  

замещать  реальные  предметы  и  ситуации  воображаемыми: образ  предмета  отделяется  

от  предмета  и  обозначается  словом.  В аффективном воображении к 5-6 годам у ребенка 
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начинают формироваться механизмы  психологической  защиты,  например,  появляются  

проекции –приписывания своих отрицательных поступков другому. Уже к 6 годам ребе-

нок способен жить в воображаемом мире. Воображение оказывает влияние на  все  виды  

деятельности  старшего  дошкольника,  особенно  на  рисование, конструирование, 

игру.Внимание приобретает  большую  сосредоточенность  и  устойчивость. Повышается 

объем внимания, оно становится более опосредованным.Эмоциональная  сфераребенка  

становится  более  устойчивой,  он постепенно осмысливает значение норм в поведении и 

способен соотносить свое  поведение  и  эмоции  с  принятыми  нормами  и  правилами;  

ему свойственны  открытость,  искренность,  впечатлительность,  избирательность 

отношений. 

Развитие  личности ребенка  происходит  в  общении,  в  процессе сравнения  себя  

с  другими  детьми  группы.  В  зависимости  от  того,  какую позицию  (социальную  

роль)  играет  ребенок  в  группе,  формируется  его самооценка,  она  становится  

устойчивой  и  начинает  определять  поступки ребенка. 

В  старшем  дошкольном  возрасте внутренняя  организация  поведения становится  

более  сложной.  Деятельность  ребенка  все более  побуждается и направляется уже не 

отдельными мотивами, а определенным соподчинением мотивов.   Иерархия   мотивов   

является   психологической   основой формирования  воли  и  произвольности  поведения.  

Чрезвычайно  важно вырабатывать  у  детей  правильные  мотивы  поведения, –например,  

сделать хорошо не для того, чтобы тебя не ругали, а чтобы можно было узнать что-то 

новое, «открыть» новый способ действия, чтобы лучше пользоваться вещью и др.У   детей   

6-го   года   жизни   отмечается   усиление   проявления целеустремленности  поведения  

при  постановке  цели,  а  также  при планировании  деятельности,  реализации  принятой  

цели,  закрепляется общественная направленность этого волевого качества. 

Характеристика речевого развития. У детей старшего дошкольного возраста 

развитие  речи достигает  довольно  высокого  уровня.  Большинство детей правильно 

произносит все звуки родного языка, может регулировать силу голоса, темп речи, 

интонацию вопроса, радости, удивления. К старшему дошкольному  возрасту  у  ребенка  

накапливается  значительный  запас  слов. Продолжается обогащение лексики (словарного 

состава, совокупности слов, употребляемых  ребенком).  Особое  внимание  уделяется  ее  

качественной стороне: увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) 

или противоположного (антонимы) значения, а также многозначными словами.В старшем 

дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап  развития  речи  детей –

усвоение  грамматической  системы языка.  

Возрастает удельный вес простых распространенных, сложносочиненных и 

сложноподчиненных  предложений.  У  детей  вырабатывается  критическое отношение к 

грамматическим ошибкам, умение контролировать свою речь. Дети старшего 

дошкольного возраста активно осваивают построение разных типов текстов: описания, 

повествования, рассуждения. В процессе развития связной речи дети начинают также 

активно пользоваться разными способами связи  слов  внутри  предложения,  между  

предложениями  и  между  частями высказывания,  соблюдая  при  этом  его  структуру.  

Вместе  с  тем  можно отметить  и другие  особенности  в речи  старших  дошкольников.  

Отдельные дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего сонорные 

и  шипящие  звуки),  не  умеют  пользоваться  интонационными  

средствамивыразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости от 

ситуации,  допускают  ошибки  в  образовании  разных  грамматических  форм 

(родительный  падеж  множественного  числа  имен  существительных, согласование  

существительных  с  прилагательными,  словообразование).  

Вызывает  затруднение  правильное  построение  сложных  синтаксических 

конструкций,  что  приводит  к  неправильному  соединению  слов  в предложении и связи 

предложений между собой при составлении связного высказывания.Что касается развития 

связной речи, основные недостатки относятся к неумению  построить  связный  текст,  
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используя  все  структурные  элементы (начало,  середину,  конец),  и  соединять  

различными  способами  цепной  и параллельной связи части высказывания. 

 

1.1.4.6.Общая  характеристика  физического  и  психического  развития детей  

       седьмого года жизни 
На  седьмом  году  жизни  происходит  дальнейшее  развитие  детского организма:  

стабилизируются  все  физиологические  функции  и  процессы, совершенствуется нервная  

система, повышается двигательная  культура. По данным  ВОЗ  средние  

антропометрические  показатели  ксеми  годам следующие: мальчики весят 23,0 кг при 

росте 121,7 см, а девочки весят 22,7 кг  при  росте  121,6  см.  При  этом  главный  

показатель  нормы –комфорт  и хорошее самочувствие ребенка.Развитие  моторики  и  

становление  двигательной  активности. Движения   детей   6-7   лет   становятся   все   

более   осмысленными, мотивированными и целенаправленными. Старшие дошкольники 

осознанно упражняются  в  различных  действиях,  пытаются  ставить  двигательную 

задачу,  выбирая  разные  способы  ее  решения.  В  процессе  выполнения двигательных 

заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые качества, гибкость, ловкость и 

выносливость. 

К  семи  годам  улучшается  гибкость,  возрастает  амплитуда  движений, 

отмечается  высокая  подвижность  суставов  за  счет  эластичности  мышц  и связок. 

Отмечаются высокие темпы прироста показателей, характеризующих быстроту движений 

и времени двигательной реакции, скорости однократных движений,   частоты   

повторяющихся   движений.   Значителен   прирост физической работоспособности и 

выносливости. 

Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и  средней  

интенсивности,  готовы  к  незначительным  статичным  нагрузкам. На основе 

совершенствования разных видов движений и физических качеств у  детей  происходит  

преобразование  моторной  сферы.  Им  доступно произвольное регулирование 

двигательной активности, стремление достичь положительного  результата,  а  также  

осознанное  отношение  к  качеству выполнения  упражнений.  В  результате  успешного  

достижения  цели  и преодоления  трудностей  дети  способны  получать  «мышечную»  

радость  и удовлетворение. Им свойствен широкий круг специальных знаний, умений 

анализировать свои действия, изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации  и  

получаемого  результата.  Все  это  содействует  увеличению двигательной  активности  

детей,  проявлению  их  инициативы,  выдержки, настойчивости,  решительности  и  

смелости.   

В  то  же  время  у  старших дошкольников    появляется    умение    самостоятельно    

пользоваться приобретенным двигательным опытом в различных условиях (в лесу, в 

парке, на  спортивной  площадке)  и  ситуациях  (на  прогулке,  экскурсии,  в 

путешествии).Объем двигательной активности детей 6-7 лет за время пребывания в 

детском саду колеблется от 13 000 до 15 500 движений (по  шагомеру).  

Продолжительность  двигательной  активности  составляет  в среднем 4,5 и болеечасов, 

интенсивность достигает 65 движений в минуту. 

Психическое   развитие. Социальная   ситуация   развития характеризуется все 

возрастающей инициативностью и самостоятельностью ребенка  в  отношениях  с  

взрослым,  его  попытками  влиять  на  педагога, родителей и других людей.Общение  с  

взрослымприобретает  черты  внеситуативно-личностного: взрослый  начинает  

восприниматься  ребенком  как  особая,  целостная личность,  источник  социальных  

познаний,  эталон  поведения.  Ребенок интересуется рассуждениями взрослого, 

описывает ему ситуации, в которых ждет  моральной  оценки  поступков  людей.  

 Социальный  мир  начинает осознаваться и переживаться в общении с взрослым. 

Таким образом, ребенок приобщается к ценностям общества, прежде всего ценностям 

близких людей.  
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Общение со сверстникамитакже приобретает личностные черты –дети становятся  

избирательны  в  общении,  выбирают  друзей,  которых  бывает трудно заменить, даже 

если они не устраивают взрослого. Социальные роли в группе становятся устойчивыми, 

формируется внутренняя позиция ребенка в социальном  взаимодействии,  он  начинает  

осознавать  себя  субъектом  в системе  социальных  отношений.  Появляется  

эмоциональное  отношение  к нормам поведения, ребенок начинает оценивать себя и 

других с точки зрения норм, критиковать поступки сверстников и взрослых.У  детей  

формируется  позиция  самых  старших,  умелых  и  опытных  в детском саду. 

Сюжетно-ролевая  игра достигает  пика  своего  развития.  Ролевые взаимодействия   

детей   содержательны   и   разнообразны,   дети   легко используют   предметы-

заместители,   могут   играть   несколько ролей одновременно. Сюжеты строятся в 

совместном со сверстниками обсуждении, могут творчески развиваться. Дети смелее и 

разнообразнее комбинируют в игре знания, которые они получили из книг, кинофильмов, 

мультфильмов и окружающей  жизни,  могут  сохранять  интерес  к  избранному  

игровому сюжету  от  нескольких  часов  до  нескольких  дней.  Моделируют  отношения 

между различными людьми, плановость и согласованность игры сочетается с 

импровизацией,  ролевая  игра  смыкается  с  играми  по  правилам.  В  игре 

воспроизводятся   мотивыи   морально-нравственные   основания,   общественный   смысл   

человеческой   деятельности,   игра   становится символической. 

Более  совершенными  становятся  результаты  продуктивных  видов деятельности:  

в  изобразительной  деятельности  усиливается  ориентация  на зрительные впечатления,  

попытки  воспроизвести  действительный  вид предметов  (отказ  от  схематичных  

изображений);  в  конструировании  дети начинают планировать замысел, совместно 

обсуждать и подчинять ему свои желания.  Трудовая  деятельность  также  

совершенствуется,  дети  становятся способны  к  коллективному  труду,  понимают  план  

работы,  могут  его обсудить, способны подчинить свои интересы интересам группы. 

Память становится   произвольной,   ребенок   в   состоянии   при запоминании  

использовать  различные  специальные  приемы:  группировка материала,  смысловое  

соотношение  запоминаемого,  повторение  и  т.д.   

По-прежнему эмоционально-насыщенный материал запоминается лучше и легче 

включается  в  долговременную  память.  Наряду  с  механической  памятью развивается 

смысловая, функционирует и эйдетическаяпамять.Ребенок  овладевает  перцептивными  

действиями,  т.е.  вычленяет  из объектов наиболее характерные свойства и к 7 годам 

полностью усваивает сенсорные  эталоны –образцы  чувственных  свойств  и  отношений: 

геометрические  формы,  цвета  спектра,  музыкальные  звуки,  фонемы  языка. 

Усложняется ориентировка в пространстве и времени; развитие восприятия все  более  

связывается  с  развитием  речи  и  наглядно-образного  мышления, совершенствованием 

продуктивной деятельности. 

Воображение становится  произвольным.  Ребенок  владеет  способами замещения  

реальных  предметов  и  событий  воображаемыми,  особенно впечатлительные дети  в 

этом возрасте могут погружаться в воображаемый мир,   особенно   при   

неблагоприятных   обстоятельствах   (тем   самым воображение начинает выполнять 

защитную функцию).Развивается  опосредованность  и  преднамеренность  воображения –

ребенок  может  создавать  образы  в  соответствии  с  поставленной  целью  и 

определенными   требованиями   по   заранее   предложенному   плану, контролировать их 

соответствие задаче. К 6-7 годам до 20% детей способны произвольно порождать идеи и 

воображать план их реализации. На развитие воображения  оказывают  влияние  все  виды  

детской  деятельности,  в особенности   изобразительная,   конструирование,   игра,   

восприятие художественных     произведений,     просмотр     мультфильмов и 

непосредственный жизненный опыт ребенка. 

Внимание к  7  годам  становится  произвольным,  что  является непременным  

условием  организации  учебной  деятельности  в  школе. Повышается объем внимания, 
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оно становится более опосредованным.Игра начинает вытесняться на второй план 

деятельностью практически значимой  и  оцениваемой  взрослыми.  У  ребенка  

формируется  объективное желание стать школьником. Кроме   того,   в   этот   период   

ребенок   постепенно   теряет непосредственность: он освоил нормы общественного 

поведения и пытается им соответствовать. В процессе совместной деятельности ребенок 

научается ставить  себя  на  место  другого,  по-разному  ведет  себя  с  окружающими, 

способен  предвидеть  последствия  своих  слов  или  поступков.  Взрослому становится  

трудно  понять  состояние  семилетнего  ребенка –он  начинает скрывать свои чувства и 

эмоции.Развитие личностиребенка связано с появлением определенной линии поведения –

ведущими  становятся  моральные,  общественные  мотивы, ребенок  может  отказаться  

от  интересного  ему  дела  в  пользу  важного. Возникает соподчинение мотивов: один 

мотив становится лидером, другие –подчиненными.  Формируются  новые  мотивы –

желание  действовать  как взрослый, получать его одобрение и поддержку. Мотивы 

самоутверждения и самолюбия начинают доминировать в отношениях со сверстниками. 

Основы самооценки  в  основном  сформированы,  появляется  самокритичность, 

внутренняя позиция в общении и деятельности. 

В различных видах деятельности развивается личность ребенка и его 

познавательные процессы, формируются новообразования возраста.Умение  подчинять  

свои  действия  заранее  поставленной  цели, преодолевать  препятствия,  возникающие  

на  пути  к  ее  выполнению,  в  том числе  отказываться  от  непосредственно  

возникающих  желаний, –всеми этими  качествами  характеризуется  волевое  поведение  

как  важнейшее условие готовности ребенка к обучению в школе.  

Характеристика  речевого  развития. У  детей  подготовительной  к школе 

группы в норме развитие речи достигает довольно высокого уровня.Расширяется  запас  

слов,  обозначающих  названия  предметов  и действий.  Дети  свободно  используют  в  

речи  синонимы,  антонимы, существительные  с  обобщающим  значением. 

К  семи  годам  в  основном завершается  усвоение  детьми  лексической  стороны  

речи. Дети  начинают задавать  вопросы  о  значении  разных  слов,  понимают  

переносное  значение слов разных частей речи.Закрепляется  умение  согласовывать  

существительные  с  другими частями  речи.  Дети  образуют  однокоренные  слова,  

превосходную  степень прилагательных. Возрастает  и  удельный  вес  разных  типов  

предложений –простых, распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных. 

Многие дети седьмого года жизни овладевают умением строить разнообразные сложные 

предложения при составлении коллективного письма (сложносочиненные и 

сложноподчиненные  предложений),  у  детей  развивается  самоконтроль  при 

использовании синонимических  синтаксических  конструкций,  что  очень важно для 

дальнейшего овладения письменной речью. 

Речь становится объяснительной: ребенок последовательно и логично излагает 

события. В процессе развития связной речи дети начинают активно пользоваться  

разными  способами  связи  слов  внутри  предложения,  между предложениями  и  между  

частями  высказывания,  соблюдая  при  этом структуру  текста  (начало,  середина,  

конец).  Дети  седьмого  года  жизни обычно   осваивают   построение   разных   типов   

текстов:   описания, повествования,  рассуждения. С  помощью  выразительных  средств  

дети передают  содержание  литературных  текстов.  Совершенствуется  умение 

составлять  рассказы  по  картине,  из  личного  опыта,  рассказы  творческого характера;  

дети  сочиняют  небольшие  сказки  и  истории.  

 Формируется культура речевого общения.Дети  приобретают  широкую  

ориентировку  в  звуковой  стороне  речи, овладевают   умениями   звукового   анализа   и   

синтеза,   развивается фонематическое восприятие (Д.Б.Эльконин).Особое значение в этом 

возрасте имеет формирование элементарного осознания  чужой  и  своей  речи.  Речь  

становится  предметом  внимания  и изучения.  Формирование  речевой  рефлексии  
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(осознание  собственного речевого  поведения,  речевых  действий),  произвольности  речи  

составляет важнейший аспект подготовки детей к обучению чтению и письму. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Общие положения. (ФОП ДО. Планируемые результаты освоения Программы 

п. 15) 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные 

особенности ДО делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения 

Программы представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению ДО. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста: младенческий (первое и второе полугодия жизни),  

ранний (от одного года до трех лет)  

дошкольный возраст (от трех до семи лет). 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «к одному году», «к трем 

годам» и так далее имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной 

диапазон для достижения ребёнком планируемых результатов. Это связано с 

неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития 

детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой 

причине ребёнок может продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах 

возрастные характеристики развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их 

психического развития и разных стартовых условий освоения образовательной 

программы. Обозначенные различия не должны быть констатированы как трудности 

ребёнка в освоении образовательной программы ДОО и не подразумевают его включения 

в соответствующую целевую группу. 

 

             

 1.2.2. Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам) (Планируемые 

результаты реализации Федеральной программы п. 15.2 ФОП ДО) 

1.2.3.Планируемые результаты в дошкольном возрасте (Планируемые результаты 

реализации Федеральной программы п. 15.3 ФОП ДО) 

1.2.4. Планируемые результаты в дошкольном возрасте к 4 годам (Планируемые 

результаты реализации Федеральной программы п. 15.3.1 ФОП ДО) 

1.2.5. Планируемые результаты в дошкольном возрасте к 5 годам (Планируемые 

результаты реализации Федеральной программы п. 15.3.2 ФОП ДО) 

1.2.6. Планируемые результаты в дошкольном возрасте к 6 годам (Планируемые 

результаты реализации Федеральной программы п. 15.3.3 ФОП ДО) 

1.2.7. Планируемые результаты на этапе завершения освоения образовательной 

программы (к концу дошкольного возраста) (Планируемые результаты 

реализации Федеральной программы п. 15.4 ФОП ДО) 
 

 

1.2.8 Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

 «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», авт. 

Н.В. Нищева. 
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Ребенок 5-6 лет: 

Развитие словаря 

1. Умеет группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

понимает обобщающее значения слов. 

2. Имеют достаточный  глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами.   

3. Различают и выделяют в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое? 

4. Сопоставляют предметы и явления, понимают и используют в речи слова-

синонимы и слова-антонимы.  

5. Используют притяжательные, определительные местоимения, указательные 

наречия, количественные и порядковые числительные в экспрессивной речи.  

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Используют в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: окончаний 

имен существительных в прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с 

различными приставками. 

2. Образовывают и используют в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

3. Согласовывают прилагательные и числительные с существительными в роде, 

числе, падеже. 

4. Составляют простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации 

действия, распространяют их однородными членами. 

5. Умеют составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

6. Имеют понятие предложение и умеют оперировать им, а также имеют  навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа. 

Развитие просодической стороны речи: 
1. Сформировано правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох,   навык 

мягкого голосоведения,  умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением ритмичность речи, ее интонационную 

выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи: 

1. Правильно  произносят звуки в игровой и свободной речевой деятельности.движения 

речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 

2. Сформированы правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова: 

1. Уметь различать на слух длинные и короткие слова. 

2. Запоминают и воспроизводят цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных. 

3. Имеют понятие слог и умеют оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза: 
1. Различают на слух гласные звуки. 

2. Имеют представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 
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3. Различают на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

4. Сформирован  навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, 

твердый-мягкий. 

5. Имеют понятия звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук,мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Обучение элементам грамоты. 

1. Имеют понятие о букве и представлении о том, чем звук отличается от буквы. 

2. Знают буквы Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

3. Составляют буквы из палочек, выкладывают из шнурочка и мозаики, лепят из 

пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.  

4. Знают с некоторые правила правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши 

с буквой И). 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Отвечаю на вопросы кратко и полно, задают вопросы, ведут диалог, выслушивают 

друг друга до конца. 

2. Составляют рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах 

по образцу, предложенному плану; связно рассказывают о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану. 

3. Пересказывают хорошо знакомые сказки и короткие тексты. 

Ребенок 6-7 лет умеет 

Развитие словаря. 

1.Имеют богатый словарный запас. 

2. Применяют существительные с уменьшительными и увеличительными суффиксами,  

существительными суффиксами единичности; существительными, образованными от 

глаголов. 

3. Имеют представления о переносном значении и многозначности слов.  

4.Используют слова в переносном значении, многозначные слова. 

5. Используют прилагательные с уменьшительными суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные 

качества людей. 

6. Используют приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений. 

7. Составляют простые и  сложные предложения с предлогами. 

8. Знают имена числительных, местоименных форм, наречий, причастий. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

1. Употребляет имена существительные единственного и множественного числа в 

именительном падеже и в косвенных падежах,  как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

2. Умеют образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

3. Составляют простые предложения по вопросам, по демонстрации действия, по 

картине; распространяют простые предложения однородными членами. 
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4. Составляют  и используют сложносочиненные предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными 

времени, следствия, причины. 

5. Анализируют простые  двусоставные  распространенные  предложения  без 

предлогов, предложения с простыми предлогами и составляют графические схемы 

таких предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и  

навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи: 

1. Соблюдают голосовой режим, произвольно изменяют силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шепотом, говорить в спокойном темпе. 

2. Имеют четкую дикцию, интонационно выразительную  речь. 

Коррекция произносительной стороны речи: 

1. Правильно произносит звуков всех групп в свободной речевой деятельности 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза: 

2. Используют в предложении трехсложные слова со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин)  

3. Используют предложения трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура). 

4. Делают анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза:  

Обучение грамоте 

1.  Знают буквы Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

2. Правильно называют буквы русского алфавита 

3. Умеют трансформировать буквы, различают правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывают» незаконченные буквы. 

4. Разгадывают ребусы, решают кроссворды, читают  изографы. 

Развитие связной речи и языкового общения. 

1. Стремятся обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях 

2. Развиты познавательного интереса, познавательного общения 

3. Умеют вести диалог, задают вопросы, отвечают на них полно или кратко. 

4. Составляют описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по 

заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

5. Умеют составлять рассказы по серии картин и по картине, в том числе с описанием 

событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событием. 

 Обучение дошкольников грамоте. Учебно-методический комплект. Авт.Л.Е. 

Журова Д.Б. Эльконина Н.В. Дурова. 

Ребенок 5-7 лет: 

1. Обследует звуковую структуру слова 

2. Умеет выделять звуки в слове 

3. Различает твердые и мягкие звуки 

4. Различает звонкие и глухие согласные звуки 

5. Проводит звуковой анализ слова 
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6. Выделяют в слове ударный слог и звук 

7. Умеют составлять предложение из двух-трех слов 

Познавательное развитие. 

 «Знакомим детей с птицами родного края», «Знакомим детей с миром насекомых 

Удмуртии», Н.В. Кущ, М.Ф. Мангушева) 

Дети 5-6 лет: 

1.Гуманно относятся к окружающей среде и стремятся проявлять заботу о природе 

родного края. 
2.Знакомы с разнообразием растительного и животного мира Удмуртии, ее экологией. 
3.Экологически грамотны и имеют понятие о безопасном поведении в природе. 
Дети 6-7 лет: 

1.Дети владеют устойчивыми знаниями о природе Удмуртии, её экологии;  

2. Имеют навыки безопасного поведения в природе; 

3. Умеют выражать свои знания в художественно – продуктивной деятельности 

4.Понимают взаимосвязь мира птиц с народными традициями 

РЭМП. 

 «Игралочка». Парциальная образовательная программа математического 

развития дошкольников 3-7 лет. Авт. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Программа "Игралочка" соответствует ФГОС ДО и  определяет базисное 

содержание и специфические задачи формирования элементарных математических 

представлений детей в области познавательного развития. В основу программы 

"Игралочка" положены концептуальные идеи непрерывного развивающего 

образовании. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

 «Ладушки». Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

Дети 3-5 лет: 

1. Воспринимают  музыкальные образы и представления. 

2. Развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей. 

3. Подготовлены к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

4. Общаются друг с другом, творчески используют музыкальные  впечатления в 

повседневной жизни. 

Дети 6-7 лет: 

5.  Знакомы с образцами русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуры. 

6. Коммуникабельны, общаются друг с другом, творчески используют музыкальные  

впечатления в повседневной жизни. 

7. Знают музыкальные формы и жанры. 

 Программа «Цветные ладошки» парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительного деятельности.авт. 

И.А. Лыкова 

Дети 2-3 лет. 

1. Сформирован интерес к изобразительной деятельности. 

2. Имеют опыт работы с разными материалами (глина, пластилин, тесто и др.) и 

предметами-инструментами (карандаш, фломастер, маркер, стека и т.п.)  

3. Обеспечен переход каждого ребенка  с доизобразительного этапа на 

изобразительный. 

      Дети 3-4 лет. 
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1. С развитыми эстетическими эмоциями 

2. Сформирован устойчивый интерес к изобразительной деятельности 

3. Сформированы обобщенные способы создания художественных образов. 

    Дети 4-5 лет. 

1. Понимают взаимосвязь между объектами как темы для изображения. 

2. Самостоятельно ищут замыслы и сюжеты. 

3. Имеют художественный опыт. 

4. Владеют изобразительно-выразительными средствами. 

    Дети 5-7 лет 

1. Развито творческое воображение. 

2. Знакомы с произведениями разных видов изобразительного искусства. 

3. Владеют базовыми техниками рисования, аппликации, лепки. 

4. Владеют композиционными умениями. 

 Парциальная программа «Умные пальчики» конструирование в детском саду. Авт. 

И.А. Лыкова 

Дети 3-4 лет 

1. Ознакомлены с базовыми строительными деталями. 

2. Понимают ассоциативные связи между реальными предметами и отображающими 

их конструкциями. 

    Дети 4-5 лет 

1. Расширен опыт создания конструкций. 

2. Знают базовые строительные детали. 

3. Имеют обобщенные представления о постройках. 

   Дети 5-7 лет. 

1. Знакомы с архитектурой, дизайном, конструированием. 

2. Имеют опыт творческого конструирования в индивидуальной и коллективной 

работе. 

3. Создают оригинальные конструкции разными способами: по схеме, словесному 

описанию, фотографии и т.п. 

 «Умелые ручки»Учебно-методическое пособие Художественный труд в детском 

саду. Для детей 4-7 лет авт. И.А. Лыкова 

Задачи занятий:  

1. Раскрыть сущность художественного труда. 

2. Содействовать формированию эстетического отношения к художественному труду. 

3. Расширять представления о разных видах художественного труда. 

4. Содействовать освоению разных техник. 

 Программа по лего-конструированию «Первые шаги в робототехнику» авт . 

Носкова Т.В., Романова С.В. 

Ребенок и окружающий мир. 

 Методическое пособие Познавательное развитие. Ребенок и окружающий мир. 

Для детей дошкольного возраста 3-7 лет авт. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. 

Физическое развитие. 

 Парциальная программа для физического развития детей 3-7 лет «Малыши-

крепыши» 

1. Дети приобретут опыт в двигательной активности 

2. У детей сформированы начальные представления о некоторых видах спорта. 

3. Развиты саморегуляция и целенаправленность. 

4.Дети овладели элементарными нормами  и правилами ЗОЖ. 

  

Социально-коммуникативное развитие. 

 Парциальная программа социально-коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников 3-7 лет  «Дорогою добра» Авт. Коломийченко.  
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Программа соответствует ФГОС ДО и направлена на достижение целевых ориентиров 

социально-коммуникативного развития, заявленных во ФГОС ДО. 

1. Дети освоят нормы поведения. 

2. У детей сформированы первоначальные сведения о родном крае, чувство гордости 

от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего края. 

3. Дети испытывают потребность в поддержании красоты, проявлении заботы о 

растительном и животном мире. 

4. У детей воспитано чувство признательности и благодарности, уважения к 

знаменитым людям своего края. 

 

1.2.7.Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов (Целевой 

раздел ФОП ДО  с п.16 по п.16.10) 

 Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена 

на изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, 

содержание и организацию образовательной деятельности. 

 Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках 

педагогической диагностики. 

 Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

 планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО 

заданы как целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на разных этапах 

дошкольного детства; 

 целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей; 

 освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации обучающихся. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на 

оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой 

определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее 

планирование. 

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.  

 

Периодичность проведения педагогической диагностики: 

 на начальном этапе освоения ребёнком образовательной программы в зависимости от 

времени его поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика) и на 

завершающем этапе освоения программы его возрастной группой (заключительная, 

финальная диагностика). При проведении диагностики на начальном этапе учитывается 
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адаптационный период пребывания ребёнка в группе. Сравнение результатов стартовой и 

финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребёнка. 

 Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 

педагогом в произвольной форме на основе малоформализованных диагностических 

методов:  

 наблюдения, 

 свободных бесед с детьми, 

 анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, 

построек, поделок и тому подобное), 

 специальных диагностических ситуаций.  

 При необходимости педагог может использовать специальные методики 

диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития. 

 Основным методом педагогической диагностики является наблюдение.  

 Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики 

развития ребёнка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений 

детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных 

областях. Педагог наблюдает за поведением ребёнка в деятельности (игровой, общении, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), 

разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и 

самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения 

педагог отмечает особенности проявления ребёнком личностных качеств, деятельностных 

умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в 

конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту 

проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в 

деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости 

показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону 

актуального и ближайшего развития ребёнка. Инициативность свидетельствует о 

проявлении субъектности ребёнка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог 

выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения 

может являться карта развития ребёнка. Педагог может составить её самостоятельно, 

отразив показатели возрастного развития ребёнка и критерии их оценивания. Фиксация 

данных наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии 

ребёнка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную 

деятельность с учётом индивидуальных особенностей развития ребёнка и его 

потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 

форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному 

виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей 

действительности и другое. 

 Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе 

изучения материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий 

работ по лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа 

качественные характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за 

продуктивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и 

другой деятельностью). 

 Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на 

основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, 

мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, 
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осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

 

 Результаты мониторинга образовательного процесса 

(уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям) _______________группа 

 

Ф.И. 

ребе

нка 

Образовательные области 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

 развитие 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие  

 

 сент. май сент. май сент. май сент. май сен. май 

 

 При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги- психологи, психологи). Участие ребёнка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической 

помощи.  

Используемые методические пособия для педагогической диагностики: 

Трифонова Е.В.    Педагогическая  диагностика  к  комплексной  образовательной  

программе   дошкольного   образования   «Мир   открытий».   Методическое   пособие//  

Научный  руководитель  Л.Г. Петерсон.  —  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

 

 

1.3. Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья и детей 

инвалидов 

Целевые  ориентиры  как  ценностные  установки  и  векторы  развития  ребенка с ОВЗ 

определяются несколькими показателями: 

 возрастными целевыми ориентирами нормотипично развивающегося ребенка;  

 общими    закономерностями    психического    развития    детей    с    ОВЗ    

(неравномерность   развития,   гетерохронность   развития,   неустойчивость   

развития,  сенситивность  развития,  кумулятивность  психического  развития,  

дивергентность — конвергентность хода развития и др.);  

 специфическими  закономерностями  психического  развития  детей  с  ОВЗ  

(замедление темпа возрастного развития, замедленное восприятие, диспро-

порциональность между направленной и спонтанной сторонами развития, не-

доразвитие моторики, недостатки речевого развития, недостатки словесного 

опосредованного поведения и психической деятельности в целом, проблемы 

формирования системы социальных отношений, особенности деятельности). 

Успешность   достижения   целевых   ориентиров   конкретным   ребенком   

определяется  видом  нарушения,  степенью  тяжести,  компенсаторными  возможностями  

ребенка,  а  также  адекватностью  и  эффективностью  психолого-медико-педагогического 

сопровождения. 
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Результаты целенаправленной коррекционной работы могут быть оценены в 

зависимости от успешности достижения целевых показателей (полная компенсация  

дефекта,  частичная  компенсация  дефекта,  значительная  положительная динамика, 

незначительная положительная динамика, положительные тенденции в развитии ребенка, 

отсутствие динамики, регрессия). 

Основным целевым показателем по итогам выполнения Программы является  

возможность  продолжения  обучения  по  адекватной  возможностям  ребенка с ОВЗ 

программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по 

образовательным областям. 

Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, 

реализуемые ДОО по основным направлениям развития детей дошкольного возраста 

(социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

физического развития) В каждой образовательной области сформулированы задачи и 

содержание образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой 

возрастной группе детей в возрасте от двух месяцев до семи-восьми лет. Представлены 

задачи воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям российского народа, 

формирование у них ценностного отношения к окружающему миру. 

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных 

задач приводится в Программе воспитания. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие. 

 

Основные задачи образовательной деятельности и содержание образовательной 

деятельности (ФОП ДО Содержательный раздел с п. 18.2. по п.18.8) 

Используемые методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

 

1. Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников.- М.: 

Издательство ТЦ. Сфера, 2019. 

2. Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному воспитанию.-М.: ТЦ Сфера, 2019. 
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3. Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному воспитанию.-М.: ТЦ Сфера, 2019. 

4. Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному воспитанию.-М.: ТЦ Сфера, 2020. 

5. Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Ерачева Н.И. Формирование культуры 

безопасности.  Планирование  образовательной  деятельности  в  младшей группе. 

— СПб.: Детство-пресс, 20. 

6. Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Ерачева Н.И. Формирование культуры 

безопасности.  Планирование  образовательной  деятельности  в  средней группе. 

— СПб.: Детство-пресс, 20. 

7. Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Ерачева Н.И. Формирование культуры 

безопасности.  Планирование  образовательной  деятельности  в  старшей группе. 

— СПб.: Детство-пресс, 20. 

8. Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Ерачева Н.И. Формирование культуры 

безопасности.  Планирование  образовательной  деятельности  в  подготовительной 

к школе группе. — СПб.: Детство-пресс, 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Познавательное развитие. 

 

Основные задачи образовательной деятельности и содержание образовательной 

деятельности (ФОП ДО Содержательный раздел с п. 19.2. по п.19.8) 

 

Используемые методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной 

области «Познавательное развитие» 

1. Бережнова  О.В.  Календарное  планирование  образовательной  деятельности по 

программе «Мир открытий» (базовый уровень). Рабочий план воспитателя.  Вторая  

младшая  группа  детского  сада.  —  М.:  БИНОМ.  Лаборатория знаний, 2020  

2. Бережнова  О.В.  Календарное  планирование  образовательной  деятельности по 

программе «Мир открытий» (базовый уровень). Рабочий план воспитателя.  

Средняя  группа  детского  сада.  —  М.:  БИНОМ.  Лаборатория  знаний, 2020  

3. Бережнова  О.В.  Календарное  планирование  образовательной  деятельности по 

программе «Мир открытий» (базовый уровень). Рабочий план воспитателя.  

Старшая  группа  детского  сада.  —  М.:  БИНОМ.  Лаборатория  знаний, 2020  

4. Бережнова   О.В.   Календарное   планирование   образовательной   деятельности  

по  программе  «Мир  открытий».  Рабочий  план  воспитателя.  Подготовительная  

к  школе  группа  детского  сада.  —  М.:  БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

5. Трифонова Е.В.    Педагогическая  диагностика  к  комплексной  образовательной  

программе   дошкольного   образования   «Мир   открытий».   Методическое   

пособие//  Научный  руководитель  Л.Г.Петерсон.  —  М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. 

6. Познавательное развитие детей третьего года жизни/Е.Ю.Протасова, Н.М. Родина.- 

М. Издательский дом «Цветной мир», 2019 г. 

7. Познание окружающего мира в раннем детстве/ Е.Ю.Протасова, Н.М. Родина.- М. 

Издательский дом «Цветной мир», 2018 г 
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8. Экологическое воспитание детей третий год жизни/С.Н. Николаева/ М. 

Издательский дом «Цветной мир», 2018 г 

9. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Познавательное развитие. Ребенок и окружающий 

мир. Младшая группа. М:- Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2020 

10. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Познавательное развитие. Ребенок и окружающий 

мир. Средняя группа. М:- Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2020 

11. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Познавательное развитие. Ребенок и окружающий 

мир. Старшая группа. М:- Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2020 

12. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Познавательное развитие. Ребенок и окружающий 

мир. Подготовительная к школе группа. М:- Издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2020 

13. Н.В. Кущ, М.Ф. Мангушева Знакомим детей с птицами родного края.- 2014 г. 

14. Н.В. Кущ, М.Ф. Мангушева, Знакомим детей с миром насекомых Удмуртии, 2008 г 

 

РЭМП 

15. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики  для  

дошкольников:  методические  рекомендации.  Ч.  1,  2.  —  М.:  БИНОМ.  

Лаборатория знаний, 2019.  

16. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка — ступенька к школе. Практический  

курс  математики  для  дошкольников:  методические  рекомендации.  Ч. 3, 4. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

 

 

 

2.1.3. Речевое  развитие. 

 

Основные задачи образовательной деятельности и содержание образовательной 

деятельности (ФОП ДО Содержательный раздел с п. 20.2. по п.20.8) 

 

Используемые методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной 

области «Речевое развитие». 

 

1. Колесникова Е.В.  Звуки и буквы. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 

лет. Учебно-методическое пособие.. М.: Издательство БИНОМ Лаборатория 

знаний, 2020  

2. Колесникова Е.В.  Звуки и буквы. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 

лет. Демонстрационный материал.- М.: Издательство БИНОМ Лаборатория знаний, 

2020  

3. Колесникова Е.В.  Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. Учебно-

методическое пособие. М.: Издательство БИНОМ Лаборатория знаний, 2020 

4. Колесникова Е.В. Я начинаю читать. Развитие интереса и способностей к чтению у 

детей 6-7 лет. Учебно-методическое пособие. М.: Издательство БИНОМ 

Лаборатория знаний, 2020  

5. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» 

6. Ушакова О.С. Развитие речи. Методические рекомендации к программе «Мир 

открытий». Игры и конспекты занятий. Младшая группа. М: Бином. Лаборатория 

знаний. 2018 г. 

7. Ушакова О.С. Развитие речи. Методические рекомендации к программе «Мир 

открытий». Игры и конспекты занятий. Средняя группа. М: Бином. Лаборатория 

знаний. 2018 г. 
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8. Ушакова О.С. Развитие речи. Методические рекомендации к программе «Мир 

открытий». Игры и конспекты занятий. Старшая группа. М: Бином. Лаборатория 

знаний. 2018 г. 

9. Ушакова О.С. Развитие речи. Методические рекомендации к программе «Мир 

открытий». Игры и конспекты занятий. Подготовительная к школе группа. М: 

Бином. Лаборатория знаний. 2018 г. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое   развитие. 

      Основные задачи образовательной деятельности и содержание образова- 

       тельной деятельности (ФОП ДО Содержательный раздел с п. 21.2. по п.21.8) 

Используемые методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». 

 

1. Буренина А.И., Э.Т. Тютюнникова. Музыка детства. Методические рекомендации и 

репертуар с нотными приложениями к программе Мир открытий. Младшая группа. 

М:-Бином. Лаборатория знаний. – 2019 г. 

2. Буренина А.И., Э.Т. Тютюнникова. Музыка детства. Методические рекомендации и 

репертуар с нотными приложениями к программе Мир открытий. Средняя группа. 

М:-Бином. Лаборатория знаний.– 2020 г. 

3. Буренина А.И., Э.Т. Тютюнникова. Музыка детства. Методические рекомендации и 

репертуар с нотными приложениями к программе Мир открытий. Старшая группа. 

М:-Бином. Лаборатория знаний.– 2020 г. 

4. Буренина А.И., Э.Т. Тютюнникова. Музыка детства. Методические рекомендации и 

репертуар с нотными приложениями к программе Мир открытий. Подготовительная 

к школе группа М:-Бином. Лаборатория знаний.. – 2020 г. 

5. Буренина А., Сауко Т. Топ – хлоп, малыши: про-грамма по музыкально – 

ритмическому воспитанию детей 2-3 лет/, , 2007г. 

6. Буренина А.. Программа по ритмической пластике для детей «Ритмическая 

мозаика», М.: 2006 г. 

7. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста под редакцией «Ладушки», 2005 г.. 

8. Лыкова И.А. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 

2-7 лет в изобразительной деятельности. «Цветные ладошки» М.:-Издательский дом 

«Цветной мир», 2019 

9. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Учебно-методическое 

пособие. Младшая группа. М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019 г. 

10. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Учебно-методическое 

пособие. Первая младшая группа. М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016 г. 

11. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Учебно-методическое 

пособие. Вторая младшая группа. М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019 г. 

12. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Учебно-методическое 

пособие. Средняя группа. М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019 г. 

13. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Учебно-методическое 

пособие. Старшая группа. М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019 г. 

14. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Учебно-методическое 

пособие. Подготовительная к школе группа. М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2019 г. 

15. ЛыковаИ.А. Художественный труд в детском саду. Учебно-методическое пособие. 

«Умелые ручки», М: Издательский дом «Цветной мир», 2017 

16. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Наглядно-методическое 

пособие., М: Издательский дом «Цветной мир», 2017 
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17. Лыкова И.А. Парциальная программа«Умные пальчики» конструирование в 

детском саду. М: Издательский дом «Цветной мир», 2017 

18. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду., младшая группа. М: Издательский 

дом «Цветной мир», 2017 

19. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду., средняя группа. М: Издательский 

дом «Цветной мир», 2017 

20. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду., старшая группа. М: Издательский 

дом «Цветной мир», 2017 

21. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду., подготовительная к школе группа. 

М: Издательский дом «Цветной мир», 2017 

22. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду., подготовительная к школе 

группа. Конспекты занятий и методические рекомендации М: Издательский дом 

«Цветной мир», 2010 

23. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду., старшая к школе группа. 

Конспекты занятий и методические рекомендации М: Издательский дом «Цветной 

мир», 2011 

24. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду., средняя группа. Конспекты 

занятий и методические рекомендации М: Издательский дом «Цветной мир», 2011 

25. Сауко Т., Буренина А. Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 

2-3 лет «Топ-хлоп, малыши»: интернет-ресурс: https://clck.ru/35bMVU  

 

 

 

2.1.5. Физическое развитие  

      Основные задачи образовательной деятельности и содержание образова- 

       тельной деятельности (ФОП ДО Содержательный раздел с п. 22.2. по п.22.8) 
Примечание:  

исключить в п. 22.5.2. Плавание: погружение в воду с головой, попеременные движения ног в 

воде, держась за бортик, доску, палку, игры с предметами в воде, доставание их со дна, ходьба за предметом 

в воде. 

исключить в п. 22.6.2. Плавание: погружение в воду с головой, попеременные движения ног в 

воде, держась за бортик, доску, палку, игры с предметами в воде, доставание их со дна, ходьба за предметом 

в воде. 

исключить в п. 22.7.2. Катание на коньках: удержание равновесия и принятие исходного 

положения на коньках (на снегу, на льду); приседания из исходного положения; скольжение на двух ногах с 

разбега; повороты направо и налево во время скольжения, торможения; скольжение на правой и левой ноге, 

попеременно отталкиваясь. 

Плавание: погружение в воду с головой с открытыми глазами, скольжение на груди и спине, двигая 

ногами (вверх - вниз); проплывание в воротца, с надувной игрушкой или кругом в руках и без; 

произвольным стилем (от 10-15 м); упражнения комплексов гидроаэробики в воде у бортика и без опоры. 

 

Используемые методические пособия обеспечивающие реализацию содержания 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

1. Физическое развитие детей третьего года жизни/ Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова. 

М.-Издательский дом «Цветной мир», 2019 г 

2. Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития детей 

3-7 лет «Малыши-крепыши». М: Издательский дом «Цветной мир», 2017 

3. Кривенко Е.Е., Виснер А.И. Физическое развитие дошкольников. Учебно-

методическое пособие. Вторая младшая группа. М: Издательский дом «Цветной 

мир», 2020 

4. Бережнова О.В., Бойко В.В. Физическое развитие дошкольников. Учебно-

методическое пособие. Средняя группа. М: Издательский дом «Цветной мир», 2017 

https://clck.ru/35bMVU
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5. Бережнова О.В., Бойко В.В. Физическое развитие дошкольников. Учебно-

методическое пособие. Старшая группа. М: Издательский дом «Цветной мир», 

2017 

6. Бережнова О.В., Бойко В.В. Физическое развитие дошкольников. Учебно-

методическое пособие. Подготовительная к школе группа. М: Издательский дом 

«Цветной мир», 2017 

7. Бережнова О.В., Бойко В.В Подвижные игры в детском саду  — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний-2020 

8. Бережнова О.В., Бойко В.В Спортивные  игры  в  детском  саду  и  семье. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Вариативные  формы, способов, методов и средств реализации программы  

 

ДО может быть получено в ДОУ, а также вне её – в форме семейного образования. 

Форма получения ДО определяется родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения дошкольного 

образования учитывается мнение ребёнка (ФОП ДО Содержательный раздел, п. 23.1.) 
   Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а 

также работа с электронными средствами обучения при реализации Программы должны 

осуществляться в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. (ФОП ДО 

Содержательный раздел, п. 23.3.) 

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и 

обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности 

применительно к конкретной возрастной группе детей. (ФОП ДО Содержательный раздел, 

п. 23.4.)  

 Согласно ФГОС ДО, ФОП ДО ((ФОП ДО Содержательный раздел, п. 23.5: 2), 3)) 

и ОП ДО педагог может использовать различные формы реализации программы в соответствии с 

видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

Возраст  Виды деятельности детей в соответствии с возрастными особенностями 

в раннем 

возрасте (1 год - 

3 года): 

 

предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест ложкой, пьет 

из кружки и другое); 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

другие); 

ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со 

сверстниками под руководством взрослого; 

двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, простые подвижные игры); 
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игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная игра, 

игры с дидактическими игрушками); 

речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, 

активнаяречь); 

изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из 

мелкого и крупного строительного материала; 

самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, 

подметает веником, поливает цветы из лейки и другое); 

музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, 

музыкально-ритмические движения). 

в дошкольном 

возрасте (3 года - 

8 лет): 

 

игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, 

внеситуативно-деловое); 

речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу 

ребёнка; 

двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

 

Методы передачи информации, сведений и знаний 

 Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения задач 

воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации программы педагог может использовать 

следующие методы  (Содержательный раздел ФОП ДО с п.23.6. по 23.6.1.): 

 

Метод Основные средства 

организации опыта поведения и 

деятельности 

приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, 

воспитывающие ситуации, игровые методы 

осознания детьми опыта поведения и 

деятельности 

рассказ на моральные темы, разъяснение 

норм и правил поведения, чтение 

художественной литературы, этические 

беседы, обсуждение поступков и жизненных 

ситуаций, личный пример 

мотивации опыта поведения и 

деятельности 

поощрение, методы развития эмоций, игры, 

соревнования, проектные методы 

Словесные методы:  

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, 

работа с книгой 

Основным средством выступает устное или 

печатное слово: 

- фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, пословицы, былины; 

- поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, 

рассказы, повести и др.); 
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- скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: 

иллюстрация, демонстрация, показ 

Основные средства : 

-предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, карт, репродукций, зарисовок и др.; 

-связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и 

др.; 

-различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др. 

Методы практического обучения: 

упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые); 

приучение; 

технические и творческие действия 

Основные средства: 

-скороговорки, стихотворения; 

-музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации; 

-дидактические, музыкально-дидактические и 

подвижные игры; 

-различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности 

Методы эстетического восприятия: 

побуждение к самостоятельному 

творчеству (описанию, словотворчеству, 

продуктивной художественной 

деятельности и художественному 

моделированию, пению, музицированию 

и др.) 

- побуждение к сопереживанию 

- культурный пример 

- драматизация 

Средства: 

-разнообразные продукты и атрибуты 

различных видов искусства (в том числе и 

этнического)  

-сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, 

картины, музыкальные произведения и 

другие; 

-личный пример взрослых, единство их 

внешней и внутренней культуры поведения; 

-эстетика окружающей обстановки 

(целесообразность, её практическая 

оправданность, чистота, простота, красота, 

правильное сочетание цвета и света, наличие 

единой композиции, уместных аксессуаров) 

Методы проблемного обучения: 

-Проблемная ситуация 

-Познавательное проблемное изложение 

(педагог ставит задачу или обозначает 

проблему и в процессе общения дает 

алгоритм решения) 

-Диалогическое проблемное изложение 

(педагог ставит задачу или обозначает 

проблему, и в процессе общения дети 

ведут поиск решения данной проблемы) 

-Метод неоднозначной ситуации 

(отсутствие однозначного вывода или 

решения проблемы) 

-Экспериментирование, эвристический 

или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с 

различными явлениями или свойствами; 

проблема ставится или до, или после 

Проблемная ситуация: возникает тогда, когда 

личный опыт ребёнка идет вразрез с 

действительностью. 

Средства:  

-рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций;  

-объекты и явления окружающего мира;  

-различный дидактический материал, 

-различные приборы и механизмы (компас, 

барометр, колбы, и т.д.). 

-оборудование для опытно-

экспериментальной деятельности с водой, 

светотенью и иными свойствами материалов, 

явлениями; 

-технические средства обучения 

(интерактивная доска, мультимедийное 

оборудование и др.) 
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эксперимента) 

-Прогнозирование (потенциально-

реальной ситуации, фантазийных 

ситуаций, нелепиц) 

-Метод интеллектуального штурма (как 

можно больше ответов к 

вопросу/проблеме, даже супер- 

фантастических) 

Методы поддержки эмоциональной 

активности 

-Игровые и воображаемые ситуации 

-Похвала (в качестве аванса, 

подбадривания, как положительный 

итог, как утешение) 

-Придумывание сказок, рассказов, 

стихотворений, загадок и т.д. 

-Игры-драматизации 

-Сюрпризные моменты, забавы, фокусы 

-Элементы творчества и новизны 

-Юмор и шутка 

Средства:  

-картотека возможных игровых и 

проблемных ситуаций; 

-картотека стихотворений, загадок, закличек, 

в том числе предполагающих додумывание 

концовки воспитанников; 

-шаблоны, полуготовые и промежуточные 

варианты раздаточного материала, разрезные 

картинки, пазлы, нелепицы, шутейные 

изображения и др., 

-инвентарь для элементарных фокусов, 

игрушки-персонажи, ростовые куклы, 

костюмы для ряженья; 

-комиксы и др. 

Коммуникативные методы 

-Имитационный метод (метод 

подражания) 

-Беседа 

-Соревновательный метод 

-Командно-соревновательный 

(бригадный) метод 

-Совместные или коллективные 

поручения 

-Метод интервьюирования 

-Метод коллективного творчества 

-Проектный метод 

-«Конвейерный» метод продуктивной 

деятельности (может выступать в 

качестве гендерного метода, при 

распределении частей, выполняемых 

только мальчиками или только 

девочками) 

 

Методы психосенсорного развития 

-Методы развития психических 

процессов (память, внимание, мышление, 

речь); 

-Методы усвоения сенсорных эталонов 

(цвет, форма, величина, звук) с опорой на 

максимальное включение органов чувств 

 

Раздаточный материал (шаблоны для работы 

с контуром (для раскрашивания, обводки, 

заполнения, вырезания, сгибания, обрывания 

и др.)электронные образовательные ресурсы: 

мультимедийная техника, электронный 

демонстрационный материал и т.п.); 

Оборудования для сенсорных комнат 

(зеркала, светодиодное оборудование, 

звуковоспроизводящее оборудование, 

оборудование для различных тактильных 

восприятий и ощущений и др.); 

-аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, 
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видеоролики, презентации, познавательные 

фильмы на цифровых носителях; -наглядные 

плоскостные (плакаты, карты настенные, 

иллюстрации настенные, магнитные доски); 

Демонстрационные (гербарии, муляжи, 

макеты, стенды, модели  в разрезе, модели 

демонстрационные) 

-спортивное оборудование 

 

Средства реализации Программы (Содержательный раздел ФОП ДО с п.23.6. по 

23.6.1.): 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

 

Форма  Содержание 

Совместные с педагогом, 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 

обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать 

любую воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и 

привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной 

двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, 

труд ребёнка, направленный на уход за самим собой, 

включающий комплекс культурно-гигиенических навыков 

Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход 

за растениями в уголке живой природы и др.) 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Способность к сопереживанию, восприятию произведения, 

постижение его идейно-духовной сущности, видение его 

как произведение искусства, отображающего 

действительность 

Слушание музыки Развитие слухового восприятия, воспитание 

эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, выразительности 

Заучивание наизусть 

стихотворений, загадок, 

пословиц 

Формирование способности использовать выразительные 

средства речи, обогащение словарного запаса, 

представлений, абстрактного мышления, памяти 

Коллекционирование Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы 

воспитанников, может стать частью проектной 

деятельности 

Мастерские (как вариация 

художественно-трудовой 

деятельности) 

Формирование ручных умений и навыков работы с 

разнообразным материалом, художественных 

способностей, эстетических чувств и нравственно-волевых 

качеств 
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Оформление выставок, 

экспозиций, инсталляций, 

музеев 

Часть проектной деятельности, направленная на 

реализацию интересов воспитанников, позволяющая 

проявить индивидуальность; благодатный способ детско-

взрослой совместной деятельности 

Совместные 

систематические 

наблюдения 

Побуждение к целенаправленному, более или менее 

длительному и планомерному, активному восприятию 

детьми объектов и явлений, позволяющему усваивать 

алгоритмы систематического анализа, сравнения, 

обобщения 

 

  

 Вариативность форм, методов и средств реализации программы зависит не 

только от учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых 

образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний 

детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в 

образовательном процессе. 

 При выборе форм, методов, средств реализации программы педагог учитывает 

субъектные проявления ребёнка в деятельности: интерес к миру и культуре; 

избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; 

инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в 

выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и 

создании продуктов деятельности. 

 Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств 

реализации программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям 

детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения 

обеспечивает их вариативность. (Содержательный раздел ФОП ДО с п.23.10 по 23 12.): 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

Основные этапы логопедической коррекции, осуществляемые учителем–

логопедом. 

       В образовательном  учреждении организован логопедический пункт для оказания 

помощи детям дошкольного возраста, имеющим нарушения речи.  

Основные задачи логопедического пункта: 

 коррекция нарушений устной речи детей дошкольного возраста; 

 профилактика возникновения у детей предпосылок нарушений письменной речи; 

 консультативно-методическая, просветительская работа с педагогами МОУ, 

родителями.  

         На логопедический пункт зачисляются дети дошкольного возраста, посещающие 

МБОУ и имеющие: 

 нарушение произношения – фонетический дефект; 

 фонематическое недоразвитие речи; 

 фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 

 ОНР – общее недоразвитие речи 
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     Срок обучения ребенка в логопедическом пункте зависит от степени сложности 

дефекта и составляет 4-6 мес. и более; для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи до 9 мес. В случае длительного отсутствия ребенка по болезни и 

другим причинам срок пребывания продлевается учителем-логопедом до полного 

исправления речи. 

Логопедическая работа начинается с определения речевой патологии. 

Коррекционная работа направлена на развитие слухового внимания, фонематического, 

речевого слуха. Осуществляется постановка звуков их автоматизация, вводятся 

дыхательные, голосовые упражнения. Важной задачей становится: расширение 

словарного запаса, развитие способности к составлению предложений по картинкам, их 

сериям, как и работа над связным текстом, состоящим из бесед, пересказа, 

воспроизведение стихотворной речи и ряд других задач. 

Работа учителя – логопеда планируется на основе «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», авт. Н.В. Нищева. СПб: Издательство Детство – 

ПРЕСС,-2015. 

Основные направления, задачи и особенности организации воспитательно-

образовательного процесса 

 

 
Основные 

направления 

деятельности 

учителя - логопеда 

 

 Своевременная систематическая медико –психолого  -педагогическая 

помощь детям с отклонениями в развитии; 

 Консультативно – методическая поддержка их родителей в 

организации воспитания и обучения  их детей; 

 Социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и 

формировании у них предпосылок учебной деятельности. 

 

 

Основные задачи 

работы  учителя - 

логопеда 

• социальная адаптация детей в коллективе; 

• формирование коммуникативных способностей; 

• формирование умения сотрудничать; 

• осуществление необходимой коррекции нарушения речи детей; 

• обеспечение стартовых возможностей при поступлении детей в 

массовые школы; 

• создание развивающей предметно – пространственной среды и 

условий для обогащенной и разнообразной деятельности детей; 

взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической 

позиции по отношению к  собственному ребенку 

Организация 

воспитательно – 

образовательного 

процесса 

Приоритетные направления работы с детьми: 

• логопедическая коррекция дефекта; 

• социальная адаптация с последую-щей интеграцией в массовую 

школу; 

• развитие речи и речевого общения 

 Образовательный процесс включает: 

• гибкое содержание; 

• педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, 

личностно –ориентированное развитие каждого ребенка 

 

 Создание условий для организации различных видов деятельности с 

учетом возможностей, интересов и потребностей самих детей, это 

направление обеспечивается взаимодействием в работе учителя – логопеда 

и воспитателя. 
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Участники воспитательно-образовательного процесса 

формы и содержание их взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик.  ( ФОП ДО  Содержательный раздел с п.24.1. по п.24.22) 

 

Образовательная деятельность в ДОУ включает: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей.  

 В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их 

образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов 

совместной деятельности: 

 совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

 совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог – 

равноправные партнеры; 

Логопедический пункт 

/содержание работы/ 

Воспитатель 

- работа по 

формированию ЗКР; 

- профилактика 

недостатков 

произношения; 

- рекомендации для 

родителей по 

проведению занятий 

дома; 

- помещение материала 

по профилактике 

речевых нарушений в 

уголке для родителей. 

Учитель-логопед 

- выявление детей с 

нарушениями устной речи; 

- ведение необходимой 

документации (речевые карты, 

журнал посещения детей, карта 

индивидуального 

коррекционного маршрута); 

- консультации для 

воспитателей и родителей; 

- рекомендации по 

преодолению речевых 

нарушений; 

- информирование педсовета 

МБОУ о задачах, содержании 

результатах работы 

логопедического пункта; 

- связь с логопедами других 

ДОУ, врачами и ПМПк и 

ПМПК; 

- аттестация, повышение 

квалификации; 

- составление ежегодного 

отчета о работе пункта. 

 

 

Родители 

- содействие 

проведению работы по 

коррекции и 

предупреждению 

речевых отклонений; 

- своевременное 

заполнение анкет; 

- регулярное участие в 

консультативных 

занятиях (1 раз в 

неделю); 

- регулярные занятия с 

ребенком дома по 

рекомендациям 

логопеда и 

воспитателей 
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 совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

 совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но 

выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, 

актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

 самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и 

другое), самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, 

самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

эксперименты и другое). 

 

 Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в 

ходе проведения педагогической диагностики.  

 На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, 

соответствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для 

свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной 

деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, 

поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 

взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида 

деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

 Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

 Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим 

видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности 

ребёнка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях 

между людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. 

Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

 Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции:  

 обучающую,  

 познавательную,  

 развивающую,  

 воспитательную,  

 социокультурную,  

 коммуникативную,  

 эмоциогенную,  

 развлекательную,  

 диагностическую,  

 психотерапевтическую и другие. 

 В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как  

 форма организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего 

развития личности;  

 метод или прием обучения;  
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 средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

 Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. Учитывая потенциал игры для 

разностороннего развития ребёнка и становления его личности, педагог максимально 

использует все варианты её применения в ДО. 

 Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний 

отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОУ, создать 

у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, может включать: 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие); 

 беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 

числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, 

иллюстраций; 

 практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

 трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными  

растениями и другое); 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

 оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 

 Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам 

самостоятельно.  

 Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, 

дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в 

виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, 

проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, 

творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени 

педагог может организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, 

желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в 

процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

 При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

 Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 
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педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать 

самостоятельно. 

 

Варианты проведения занятий 

 

Вариант  Содержание  

Фантазийное путешествие или 

воображаемая ситуация 

Основу составляет заранее запланированная 

тематика; обязательная возможность импровизации 

детей и педагога, самовыражения воспитанников 

Экскурсии (реальная, 

воображаемая, воображаемо-

виртуальная) 

Основу составляет наглядно-познавательный 

компонент, способствует  накоплению представлений 

и жизненных фактов, обогащению чувственного 

опыта; помогает установлению связи абстрактных 

представлений с реальностью 

Игровая экспедиция, занятие-

детектив 

Ярко выраженная приключенческая остросюжетная 

и/или детективная линия, имеющая определённую 

конечную цель для детей; 

Спортивные соревнования, 

эстафеты 

Основу составляет соревновательный компонент, 

побуждающий проявить физические умения, 

смелость, ловкость, стойкость, выдержку, умение 

работать в команде 

Интеллектуальный марафон, 

викторина, КВН 

Основан на соревновательном компоненте 

побуждающем проявить интеллектуальные 

способности, умения, смелость, стойкость, выдержку, 

смекалку, знания, представления, умение работать в 

команде 

Капустник, театральная 

викторина 

Основан на импровизационном компоненте; 

побуждающем к творческой импровизации; не 

предполагает специальных репетиций 

Презентация (специально 

организованная, 

импровизированная): 

Основу составляет познавательно-речевой компонент, 

побуждающийдетейсамостоятельноприменятьразлич

ныеметодыпередачиинформации,сведений,знаний,пре

дставлений 

Тематический досуг Основу составляют развлекательно-познавательный и 

импровизационный компоненты, направленный на 

обобщение представлений в рамках  какой-либо темы 

Праздник Основу составляет развлекательно-показательный 

компонент, основанный на торжестве, проводимом в 

честь или в память кого-нибудь, чего-нибудь 

(предполагаются репетиции и специальная 

подготовка) 

Театрализованное 

представление, спектакль 

Основан на развлекательно-драматическом 

компоненте, побуждающем к сопереживанию, 

восприятию художественных образов, эмоциональной 

выразительности 

Фестиваль, концерт Основу составляет развлекательно-показательный 

компонент; публичное исполнение музыкальных 

произведений, балетных, эстрадных номеров в рамках 

объединяющей темы; проводится по определённой, 

заранее составленной программе (предполагается 

подготовка) 
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Структура образовательной  деятельности, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

 проведение спортивных праздников (при необходимости). 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

 

Содержание образовательной 

деятельности во вторую половину дня 

Варианты деятельности 

элементарная трудовая  деятельность детей уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного 

белья; изготовление игрушек-самоделок для 

игр малышей 

проведение зрелищных мероприятий, 

развлечений, праздников 

кукольный, настольный, теневой театры, 

игры-драматизации; концерты; спортивные, 

музыкальные и литературные досуги и 

другое 

игровые ситуации, индивидуальные игры и 

игры небольшими подгруппами 

сюжетно-ролевые, режиссерские, 

дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие 

познавательно -исследовательская 

деятельность 

опыты и эксперименты, практико-

ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое 

литературно-художественная практика чтение художественной литературы, 

прослушивание аудиозаписей лучших 

образов чтения, рассматривание 

иллюстраций, просмотр мультфильмов 

музыкально –художественная деятельность слушание и исполнение музыкальных 

произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и 

импровизации; 

 

изобразительная  деятельность организация и (или) посещение выставок 

детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр 

репродукций картин классиков и 

современных художников и другого; 

 

 

индивидуальная работа по всем видам 

деятельности и образовательным областям 

Составляется индивидуальный 

развивающий маршрут 
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работа с родителями (законными 

представителями). 

 

Составляется план работы с родителями 

 

 Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания 

и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком 

её содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать 

свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, 

ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-

развивающую среду и другое). 

 Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. 

Они расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, 

что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, 

активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность. 

 К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с 

разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских 

инициатив: 

 в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

 в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

 в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

 коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

 чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

 Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 

значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

 В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

  

ФОП ДО  Содержательный раздел с п.25.1. по п.25.8.  

 Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. 

Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, 

танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить 

такие важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность 

в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

 Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОУ, и 
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вторая половина дня. 

 Любая деятельность ребёнка в ДОУ может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование 

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры 

 игры - импровизации и музыкальные игры 

 речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками 

 логические игры, развивающие игры математического содержания 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке 

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование 

 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 

условия: 

 уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные 

пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

 организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе 

способов деятельности; 

 расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить 

самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют 

активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

 поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

 создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать 

игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку 

готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до 

результата; 

 поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, 

подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, 

как можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы 

проверить качество своего результата; 

 внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. 

Если ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда 

изменилась обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и 

достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать 

собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов 

похвалы, одобрения, восхищения. 

 В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со 

взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, 

узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного 

рода вопросы. Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрять 

познавательную активность детей младшего дошкольного возраста, использовать 

педагогические приемы, направленные на развитие стремлений ребёнка наблюдать, 



52 

 

сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять 

внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, 

создавать ситуации, побуждающие ребёнка самостоятельно искать решения возникающих 

проблем, осуществлять деятельностные пробы.  

 При проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации 

вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве 

(имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности. 

 С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная 

потребность ребёнка является ключевым условием для развития самостоятельности во 

всех сферах его жизни и деятельности.  

 Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, 

умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности.  

 Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к 

детским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, 

поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уделять особое 

внимание доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает различные 

ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно 

искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует 

развитию у ребёнка умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует 

развитию самостоятельности и уверенности в себе.  

 Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт 

дружеского общения, совместной деятельности, умений командной работы. Это могут 

быть ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления внимания 

к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной 

деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны 

быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два 

месяца). 

 Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические 

условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество.  

Для этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять 

свои знания и умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он 

регулярно поощряет стремление к самостоятельности, старается определять для детей все 

более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, 

постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за 

стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений 

возникших затруднений. 

 Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать 

ряд способов и приемов. 

 Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения 

задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и 

поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи 

ребёнку, педагог сначала стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

 У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты 

решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые 
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предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и 

творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве 

результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них 

чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

 Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности 

становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять 

внимание ребёнку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, 

активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни 

очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них 

ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

 Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ 

целеполагания: поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её 

достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 

цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах 

деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

 Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его 

желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

 Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются 

предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это 

могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные 

игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-

схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в 

таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку 

зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. 

           Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями 

обучающихся дошкольного возраста  являются (ФОП ДО  Содержательный раздел с 

п.26.1. по п.26.11) 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО 

и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

 Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять 

воспитательные действия родителей (законных представителей) детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

 информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства 
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Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей 

дошкольного возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в 

ДОО; 

 просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления 

здоровья, развития и образования детей; 

 способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 

основы благополучия семьи; 

 построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских 

отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, 

раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

 Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 

придерживаться следующих принципов: 

 приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с 

Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не 

только есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно 

они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребёнка; 

 открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна 

актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому 

из родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный 

доступ в ДОО; между педагогами и родителями (законными представителями) 

необходим обмен информацией об особенностях развития ребёнка в ДОО и семье; 

 взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу 

необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять 

позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными 

представителями); важно этично и разумно использовать полученную 

информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных 

представителей) в интересах детей; 

 индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей 

(законных представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к 

педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности включения родителей 

(законных представителей) в совместное решение образовательных задач; 

 возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями 

(законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для 

детей младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными 

особенностями развития детей. 

 

 Деятельность педагогического коллектива ДОУ по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям. Направления деятельности педагога реализуются в разных формах 

(групповых и (или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов 

взаимодействия с родителями (законными представителями): 

 

Направления 

взаимодействия 

семьи и ДОУ 

Содержание  Методы, приемы и способы 

взаимодействия с родителями 

(законными представителями) 

диагностико- получение и анализ данных о опросы, социологические срезы, 
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аналитическое семье каждого обучающегося, её 

запросах в отношении охраны 

здоровья и развития ребёнка; об 

уровне психолого-

педагогической компетентности 

родителей (законных 

представителей); а также 

планирование работы с семьей с 

учётом результатов проведенного 

анализа; согласование 

воспитательных задач; 

 

индивидуальные блокноты, 

«почтовый ящик», 

педагогические беседы с 

родителями (законными 

представителями); дни (недели) 

открытых дверей, открытые 

просмотры занятий и других 

видов деятельности детей и так 

далее; 

просветительское просвещение родителей 

(законных представителей) по 

вопросам особенностей 

психофизиологического и 

психического развития детей 

младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов; выбора 

эффективных методов обучения и 

воспитания детей определенного 

возраста; ознакомление с 

актуальной информацией о 

государственной политике в 

области ДО, включая 

информирование о мерах 

господдержки семьям с детьми 

дошкольного возраста; 

информирование об 

особенностях реализуемой в ДОО 

образовательной программы; 

условиях пребывания ребёнка в 

группе ДОО; содержании и 

методах образовательной работы 

с детьми; 

 

групповые родительские 

собрания, конференции, круглые 

столы, семинары- практикумы, 

тренинги и ролевые игры, 

консультации, педагогические 

гостиные, родительские клубы и 

другое; информационные 

проспекты, стенды, ширмы, 

папки- передвижки для 

родителей (законных 

представителей); журналы и 

газеты, издаваемые ДОУ для 

родителей (законных 

представителей), педагогические 

библиотеки для родителей 

(законных представителей); 

сайты ДОУ и социальные группы 

в сети Интернет; 

медиарепортажи и интервью; 

фотографии, выставки детских 

работ, совместных работ 

родителей (законных 

представителей) и детей. 

Включают также и досуговую 

форму - совместные праздники и 

вечера, семейные спортивные и 

тематические мероприятия, 

тематические досуги, знакомство 

с семейными традициями и 

другое. 

консультационное консультирование родителей 

(законных представителей) по 

вопросам их взаимодействия с 

ребёнком, преодоления 

возникающих проблем 

воспитания и обучения детей, в 

том числе с ООП в условиях 

семьи; особенностей поведения и 

взаимодействия ребёнка со 

сверстниками и педагогом; 

возникающих проблемных 

ситуациях; способам воспитания 

и построения продуктивного 

взаимодействия с детьми 

младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов; 
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способам организации и участия 

в детских деятельностях, 

образовательном процессе и 

другому. 

 

 

 Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию 

образовательных проектов ДОУ совместно с семьей. 

 Особое внимание в просветительской деятельности ДОУ должно уделяться 

повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

здоровьесбережения ребёнка. 

 Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих 

направлений просветительской деятельности: 

 информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 

психическое здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, 

правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, 

благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с 

ребёнком и другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред 

здоровью ребёнка; 

 своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по 

эпидемическим показаниям; 

 информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач; 

 знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДОУ; 

 информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 

развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий 

(нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; 

проблемы социализации и общения и другое). 

 Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей 

может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных 

специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 

 Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) 

дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей 

(законных представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с 

образовательными задачами, реализуемыми в ДОУ.  

 Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их 

использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом 

возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно использовать 

воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая 

родителей (законных представителей) к участию в образовательных мероприятиях, 

направленных на решение познавательных и воспитательных задач. 

 Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между 

семьей и ДОО является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог 
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позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге 

проходит просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по 

вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а 

также согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны 

ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении 

образовательной программы. 

 Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы 

и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед 

ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества 

позволит педагогам ДОУ устанавливать доверительные и партнерские отношения с 

родителями (законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую 

деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОУ с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста. 

 

2.7.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Образовательные технологии, применяемые в работе с детьми:   

 Образовательная технология «Ситуация» 

Одной  из  наиболее  примечательных  особенностей  Программы  является 

технология  деятельностного  метода  «Ситуация». Суть  данной  технологии  заключается  

в  организации  развивающих  ситуаций,  в  которых  дети  сталкиваются  с  

затруднениями,  фиксируют  то,  что  у  них  пока  не  получается,  выявляют  причины  

затруднений,  выходят  на  формулировку  задач (детских целей), а затем в активной 

деятельности делают свои первые «открытия». Содержание образования проектируется 

как путь в общечеловеческую  культуру.  При  этом  педагог  становится  организатором,  

помощником,  консультантом  детей  и  выполняет  свою  профессиональную  миссию — 

быть проводником в мир общечеловеческой культуры. Такие ситуации могут отличаться 

по форме организации(например, это могут быть сюжетно-ролевые и дидактические игры, 

прогулки, экскурсии, занятия, праздники и др.), а также по локализации во времени.  

Несмотря на все отличия, они имеют сходную структуру и включают следующие 

этапы, или «шаги»: 

1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей 

внутренней потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. Дети 

фиксируют свою «детскую» цель. 

2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). Воспитатель 

организует деятельность, в которой целенаправленно актуализируются знания,  умения  и  

способности  детей,  необходимые  им  для  нового  «открытия». 

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте 

выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются  с  

затруднением  в  деятельности.  Воспитатель  помогает  детям  приобрести  опыт  

фиксации  затруднения  и  выявления  его  причины  с  помощью  системы  вопросов 

(«Смогли?» — «Почему мы не смогли?»). 

4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные  приемы  

и  методы  (подводящий  диалог,  побуждающий  диалог),  педагог  организует построение 

нового знания и способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в 

знаках. 

5. Включение нового знания (способа действия)  в  систему  знаний  (способов  

интеллектуальной  и  практической  деятельности).  Воспитатель организует различные 

виды деятельности, в которых новое знание или способ действий используется в новых 

условиях. 

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой  

деятельности, так как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных 
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универсальных  действий,  как  фиксирование  достижения  цели  и  определение условий, 

которые позволили добиться этой цели. В содержании Программы  имеются  разделы,  в  

которые  оптимально  вписывается  целостная  структура  технологии,  когда  дети  

«проживают»  весь  путь  преодоления  затруднения  через  выявления  и  устранения  его  

причины  (все  шесть этапов). Это, например, раздел по формированию элементарных 

математических представлений, конструирование, художественный труд. В других 

разделах предполагается использование отдельных компонентов технологии. 

 

 Технология  ЛЕГО – конструирования в образовательном процессе. 

Формирование мотивации развития и обучения дошкольников, а также творческой 

познавательной деятельности, – вот главные задачи, которые стоят сегодня перед 

педагогом в рамках федеральных государственных образовательных стандартов. Эти 

непростые задачи, в первую очередь, требуют создания особых условий обучения. В связи 

с этим огромное значение отведено конструированию. 

Одной из разновидностей конструктивной деятельности в детском саду является 

создание моделей LEGO-конструкторов, которые обеспечивают сложность и 

многогранность воплощаемой идеи. Опыт, получаемый ребенком в ходе конструирования, 

незаменим в плане формирования умения и навыков исследовательского поведения. 

LEGO–конструирование способствует формированию умению учиться, добиваться 

результата, получать новые знания об окружающем мире, закладывает первые 

предпосылки учебной деятельности. 

Для решения поставленных задач совместная деятельность проводится по 

Программе «Первые шаги в робототехнику», разработанной группой педагогов ОУ. По 

расписанию в ЛЕГО-студии, в образовательную деятельность по художественно - 

эстетическому развитию в конструирование включены занятия в ЛЕГО – студии (не более 

40% от общего количества занятий по конструированию). 

Учитывая возрастные и физиологические особенности развития детей младшего, 

среднего и старшего  дошкольного возраста,  большое место отводится проведению  

совместной деятельности в форме игры. В младшей, средней, старшей и  

подготовительной к школе группах используются игровые элементы, для того чтобы 

заинтересовать детей. Организованная образовательная деятельность проводится с 

конструкторами ЛЕГО  «Первые механизмы», «Эмоциональное развитие детей», 

«Животный мир» и др. 

 

 Технология проектной деятельности. 

 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1. Подражательно – исполнительскийреализация которого возможна с детьми 

3,5 -5 лет. На этом этапе дети участвуют в проекте на вторых ролях, выполняют 

действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не 

противоречит природе маленького ребенка, в этом возрасте сильна как 

потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так 

и подражательность. 

2. Общеразвивающий – характерен для детей 5-6 лет, которые имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, 

оказывать друг другу помощь. Ребенок реже обращается к взрослому с 

просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У 

детей развивается самоконтроль, самооценка, они способны достаточно 

объективно оценивать как собственные поступки, так и поступки сверстников. В 

этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только 

проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 
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самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно – ориентировочных проектов. 

3. Творческий, характерен для детей 6-7 лет. Взрослому очень важно на этом 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия 

для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей 

деятельности, выбора способов работы над проектом и возможность организовать 

ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает детей в решение проблемы; 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

 обсуждает план семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ОУ; 

 вместе с детьми и родителями составляет план – схему реализации проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, наблюдения, игры, поездки; 

 дает домашние задания родителям и детям; 

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей; 

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН  и др.) 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт и др.) 

 Технологии исследовательской деятельности. 

 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области проведения исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, первичная систематизация полученных 

данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных) 

Алгоритм действий: 

1.Выявление проблемы, которую можно исследовать, которую хотелось бы разрешить. 

2.Выбор темы исследования. Следует иметь в виду, что можно провести исследование, а 

можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования в том, что исследование процесс бескорыстного поиска неизвестного, 

новых знаний (человек, стремясь к знаниям, часто не знает, что принесет ему сделанное 

открытие и как можно будет на практике его использовать), а проект – это всегда решение 

какой – то практической задачи, человек, реализующий проект, решает реальную 

проблему. 

3.Определение цели исследования. 

4. Определение задач исследования. 

5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки). 

6. Составление предварительного плана исследования (как мы можем узнать что –то новое 

о том, что исследуем). 

7. Провести эксперимент, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. 

Принципы исследовательского обучения: 

 ориентация на познавательные интересы детей; 

 опора на развитие умений самостоятельного поиска информации; 
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 сочетание репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот 

материал, который включен в активную работу мышления); 

 формирование представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами,  объяснить которые они не могут – не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения. 

Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти решение; 

 изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, логику, 

рассуждение; 

 постановка проблемных задач. 

 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально – волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания, он испытывал чувство 

радости); 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

 четкая формулировка проблемы; 

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей; 

 развитие способности к прогнозированию; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности : умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы; 

 создавать атмосферу свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов. 

 

 Информационно –коммуникационные технологии. 

В детском саду применяются ИКТ-технологии с использованием мультимедийных 

презентаций, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить 

объяснение с использованием видеофрагментов, презентаций и т.д. 

 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютера. 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности дети должны не только получать информацию, а 

выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт 

(продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как 

у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт с одной стороны должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой - реакция не должна быть очень острой; 
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 перед образовательной деятельность должна быть проведена специализированная 

подготовка – социально–ориентированная мотивация действий ребенка. 

 

 Технологии эффективной социализации. 

Цель технологий развитие у ребенка саморегуляции поведения, самостоятельности, 

инициативности, ответственности, качеств, необходимых для успешной адаптации не 

только в школе, но и в современном обществе. 

Педагогическая технология «Клубный час», заключается в том, что дети могут в течение 

одного часа перемещаться по всему зданию (или участку) детского сада, соблюдая 

определённые правила поведения, и по звонку колокольчика возвращаться в группу. 

Основные цели «Клубного часа»: 

 воспитывать у детей самостоятельность и ответственность 

 учить ориентироваться в пространстве 

 воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста, 

уважительное отношение к окружающим 

 формировать умение проявлять инициативу в заботе об  окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания 

 формировать умение планировать свои действия и оценивать их результаты 

 учить вежливо выражать свою просьбу, благодарить 

 формировать умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты 

 помогать приобретать жизненный опыт 

Типы «Клубного часа»: свободный, тематический, деятельностный, творческий. 

Периодичность и длительность «Клубного часа»: мероприятия, как правило, 

проходят 1 раз в неделю, длительность не менее 1 часа. 

Организационные моменты: все сотрудники предупреждаются о дне и времени 

проведения. Закрываются все входные двери в здание. Сотрудники находятся на рабочих 

местах и занимаются своими текущими делами, ожидая прихода детей. По возможности 

общаются с гостями, показывают, рассказывают о своих занятиях. Детям предлагается 

помочь сотрудникам в работе. Для этого заранее готовятся различные виды деятельности 

для приходящих детей. По окончании «Клубного часа» ответственный проходит по все 

этажам (группам), например, с колокольчиком, подавая сигнал о том, что пора 

возвращаться в группы. 

Педагогами применяются современные технологии эффективной социализации: 

«Рефлексивный круг», «Ситуация месяца», «Проблемное общение». 

 

В планировании образовательной деятельности, видов деятельность 

предусмотрено тематическое планирование.   

 

Модель образовательной  деятельности в соответствии с тематическим 

 планированием  с детьми 1,5-3 лет 

 

Месяц Неделя Лексическая тема 

недели 

Цель 

Сентябрь  1 Детский сад. Мы 

знакомимся. 

 Установить доверительные отношения 

с детьми, помочь ребенку как можно 

легче и быстрее привыкнуть к новой 

обстановке. Вызвать положительное 

отношение к детскому саду. 

2 Дорога в детский сад Познакомиться с тем, что ребята 

встречают по пути и на чем добираются 

до детского сада. Сформировать 

представления о машинах, пешеходах, 
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светофоре. Дать знания о правилах 

перехода через дорогу. 

3 Я -человек Познакомить детей друг с другом. 

Сформировать представление об 

именах. Познакомить с частями тела 

человека. Воспитывать уважение друг 

другу. 

4 Сказочная осень Обсудить как изменяется природа. 

Поговорить об осенней одежде. 

Сформировать представления о птицах 

осенью. 

5 Игрушки Поговорить с детьми про особенности 

детского сада.. Познакомить с 

правилами группы. Воспитывать 

привязанность и доверие к персоналу 

детского сада. Формирование умения 

играть в игрушки, бережно обращаться 

с ними, убирая на место. 

Октябрь 1-2 Осень. Фрукты Знакомить с осенним временем года, 

обогащать представления о фруктах, 

учить различать на ощупь, вкус, 

познакомить с обобщающим понятием 

«фрукты» 

3-4 Осень. Овощи Знакомить с осенним временем года, 

обогащать представления об овощах, 

учить различать на ощупь, вкус, 

познакомить с обобщающим понятием 

«овощи» 

Ноябрь  1-2 Игрушки Обогащать словарь по теме, учить 

находить знакомые игрушки на 

картинках, формировать 

грамматический строй речи, знакомить 

с обобщающим понятием  

 3-4 Семья. Тело Учить называть членов семьи, их 

действия. Повторять имена ближайших 

родственников. Учить ориентироваться 

на собственном теле, различать пол, к 

которому относится ребенок 

Декабрь 1-2 Одежда. Обувь Закреплять знания предметов одежды и 

обуви мальчика и девочки. Учить 

запоминать последовательность 

одевания и раздевания, комментируя 

свои действия. 

3-4 Зима. Новый год Познакомить с временем года «зима», 

закрепить знание от наблюдений 

зимних явлений, познакомить с 

праздником Новый год. 

Январь 2 Мебель Уточнять знания о некоторых 

предметах мебели, их назначении, 

формировать словарь по теме. 

3-4 Посуда Расширять представления о предметах 

ближайшего окружения, их признаках и 
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свойствах. Ввести в активный словарь 

понятие «посуда» 

Февраль 1-2 Правила поведения Поддержание инициативы детей. 

Предотвращать негативное поведение. 

3-4 Мой папа Закладывать основы положительного 

отношения к взрослым, формируя 

доверительные отношения и 

привязанность к членам семьи 

Март  1-2 Моя мамочка Закладывать основы положительного 

отношения к взрослым, формируя 

доверительные отношения и 

привязанность к членам семьи. 

Содействовать становлению социально 

ценных отношений 

3-4 Весна. Цветы Поддерживать познавательный интерес 

к окружающей действительности, 

создавая в группе РППС. Познакомить с 

временем года «весна» 

 

Апрель  1-2 Домашние животные. 

Птицы 

Дать представление о домашних 

животных. Знакомить со способами 

ухода за ними. Учить различать 

некоторых из них. Упражнять в 

произнесении звукоподражаний 

3-4 Дикие животные. 

Птицы 

Учить узнавать и называть животных. 

Познакомить с особенностями 

внешнего вида. Дать понятие «дикие 

животные» 

 

Май  1-2 Профессии  Познакомить с профессиями врача, 

повара, продавца. Учить рассматривать 

иллюстрации, отвечать на заданные 

вопросы. 

3-4 Дорожная 

безопасность  

Познакомить с видами транспорта. 

Учить различать части машин. Вводить 

в активный словарь понятия: грузовой и 

легковой транспорт. 

 

 

Модель образовательной  деятельности в соответствии с тематическим 

 планированием  с детьми с детьми 3-5 лет 

 

Мес

яц  

Лексическая тема 

недели 

Неделя Цель 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 

 Дело было летом 

1 Развитие умения делиться своими 

впечатлениями о летних событиях.   

 

Осторожно-дорога! 

2 Познакомить с правилами дорожного 

движения. 

Я в обществе 3 Формировать понятие о моральных 

правилах, о предназначении человека в 

обществе. 

Осень. Осень золотая 4 Знакомить с признаками осени. 



64 

 

Детский сад- мой 

второй дом 

5 Формировать положительное 

отношение к детскому саду, 

уважительное отношение к персоналу 

детского сада. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

«Прогулка по 

осеннему лесу» 

 

1 Знакомить с признаками осени, 

обогащение знаний о различных 

состояниях природы в осенний период. 

Кто живет в лесу 

 

2-3 Знакомить с животным миром леса, в 

том числе лесов УР. 

 

Моя Родина, моя 

семья 

 

4-5 Воспитание уважительного отношения 

к государственной символике. 

Воспитывать чувство привязанности к 

семье. 

  Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

 

«Пернатые друзья» 

 

1-2 Знакомить с миром птиц, в том числе и 

птиц, обитающих в родном краю. 

«У бабушки в 

деревне» 

3-4 Формирование представления о 

деревенском быте русского народа и  

народов Удмуртии. 

 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

«Вот и зимушка 

пришла» 

1-2 Знакомить с признаками зимы. 

«Новый год у ворот» 

 

3-4 Знакомить с праздниками, любимыми 

народом, традициями проведения 

праздника. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 «Одежда» 

 

1-2 Знакомить с разными видами одежды. 

«Бабушкин 

сундучок» 

3-4 Знакомить с видами старинной одежды. 

         

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

       

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

«Едем, летим, 

плывем» 

1-2 Знакомить с разными видами 

транспорта: воздушным, водным, 

наземным. 

«Все работы  хороши, 

выбирай на вкус» 

3-4 Формировать интерес к разным видам 

профессии, воспитывать уважительное 

отношение к рабочим профессиям и 

сельскохозяйственным профессиям. 

«Весна идет - весне 

дорогу» 

1-2 Знакомить с признаками весны. 

  

М
А

Р
Т

 

  

«Уютный дом» 

 

 

 

3-4 Формировать представление о важности 

уюта в доме, о возможности 

благоустройства и заботы. Знакомить с 

разными видами мебели. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 «Я - Человек» 1-2 

 

Формирование понятия о себе как 

представителе общества, понимания 

гендерного отличия.  

«Экологический 

марафон» 

3-4 Воспитание экологической культуры. 

М
А

Й
 «Я нашел себе жука 1-2  Знакомить с миров насекомых, в том 

числе и насекомых родного края. 

 «Весну провожаем, 

лето встречаем» 

3-4 Знакомить с признаками весны. 
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Модель образовательной  деятельности в соответствии с тематическим 

планированием  с детьми 5-7;8 лет. 

 

Мес

яц  

 Лексическая тема 

недели 

Неделя Цель  

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 

 «До свидания, лето, 

здравствуй детский 

сад » 

1 Систематизация знаний о важных 

событиях, признаках лета. 

Правила на дороге. 

ПДД для всех важны. 

2 Знакомить с правилами дорожного 

движения, дорожными знаками.  

Я –человек. Я важный 

и нужный 

3 Продолжать формировать 

представление о себе, как представителе 

общества, понимание своей роли в 

обществе. 

 

Осень. Осень на 

календаре 

4 Формирование системы знаний об 

осени. 

  

Все про детский сад. 

 

5 Формирование знаний о профессиях в 

детском саду, воспитание уважения к 

персоналу детского сада. Прививать 

стремление к общению с детьми. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 «Транспорт» 

 

 

1-2 Знакомить с разными видами 

транспорта. 

«Одежда» 

 

3 Знакомить с разновидностями одежды. 

 

 

«Я в Удмуртии живу. 

Мой дом». 

 

4-5 Воспитание уважения к родному краю, 

знакомить с традициями народов УР и 

РФ. 

  

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

 

«Ферма. А у нас в 

селе» 

1-2 Систематизация знаний о жизни 

сельчан, знакомить с фермерский 

устройством. 

 

«Животные разных 

стран» 

3-4 Знакомить с животными разных 

континентов. 

 

 Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

«Зимушка-зима» 1-2 Систематизация знаний о времени года. 

«Елка в гости к нам 

пришла» 

3-4 Знакомить с традициями празднования 

Нового года. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

«Бабушкин сундук» 2 Знакомство с разными видами 

старинной одежды, предметами быта. 

 «Дом, в котором я 

живу 

 

 

3-4 Знакомить с разными видами домов, 

материалов, архитектурных решений. 

Воспитывать любовь и уважение к 

месту, где родился, к отчему дому. 

 Ф Е
В

Р
А

Л
Ь

 «Все профессии 

нужны – все 

1-2 Знакомить с разными профессиями, 

воспитывать уважение к человеку 
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профессии важны» труда. 

Наша Армия 3-4 Знакомить с разновидностями военных 

профессий, воспитывать уважение к 

Защитникам Отечества, желание 

следовать их примеру. 

М
А

Р
Т

 «Разноцветная 

ярмарка» 

1-2 Знакомить с образцами декоративно-

прикладного искусства. 

«Весна идет - весне 

дорогу» 

3-4 Систематизировать знания о признаках 

весны. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

«Мы сильные и 

ловкие» 

1-2 Знакомить с основами здорового образа 

жизни. Воспитывать стремление 

следовать правилам ЗОЖ 

«Экологическая 

мозаика» 

3-4 Формировать систему экологических 

знаний. Воспитывать экологическую 

культуру. 

М
А

Й
 

«В мире героических 

людей» 

1-2 Знакомить с личностями, героические 

поступки которых запечатлены в 

истории нашей страны. 

 «Весну провожаем, 

лето встречаем» 

 

3-4 Систематизировать знании о признаках 

весны и наступающего лета. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена с учетом 

следующих программ, в том числе парциальных в образовательных областях: 

Речевое развитие. 

 Методическое пособие «Методические рекомендации к программе «Мир 

открытий». Игры и конспекты занятий» М: Бином. Лаборатория знаний. 

2018 г.(младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группы) 

Методическое пособие соответствует требованиям ФГОС ДО, решет задачи обогащения 

пассивного и активного словаря, формирования грамматического строя речи, воспитания 

звуковой культуры речи, развития связной и образной речи  у детей дошкольного 

возраста. 

 «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет», авт. Н.В. Нищева. 

Программа представляет собой целостную методологически обоснованную, 

систематизированную, четко структурированную модель педагогического процесса, 

предлагаемого для реализации в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, и полностью соответствующую требованиям 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования.  

В программе представлены рекомендации по организации режима дня, построению 

предметно-пространственной развивающей среды; выстроены система коррекционной и 

образовательной работы в каждой из пяти образовательных областей, система 

диагностики индивидуального развития детей.  

В основе программы лежат принципы систематичности и взаимосвязи учебного 

материала, его конкретности и доступности, постепенности, концентрического 

наращивания информации в каждой возрастной группе. Это позволяет ребенку опираться 

на уже имеющиеся у него знаний и умения и обеспечивает поступательное развитие, что 

приводит к высоким результатам коррекционно-развивающей работы в группах для детей 

с общим недоразвитием речи. 
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Реализуется в процессе коррекционной работы и инклюзивного образования детей 

(5-7 лет), имеющих нарушение речи и посещающих логопункт. 

 

 Программа «От звука к букве» авт. Е.В. Колесникова. 

Программа включает учебно-методические пособия «Развитие звуко-буквенного 

анализа у детей 5-6 лет», «Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет», 

является развивающей и содержит систему игровых обучающих ситуаций и упражнений, 

знакомит с основами моделирования, а также создает условия для формирования 

предпосылок учебной деятельности.  

Программа определяет содержание, объем, условия реализации и планируемые 

результаты освоения Программы «От звука к букве». Содержание Программы 

ориентировано на формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте дошкольников по двум направлениям: систематизация и 

учет речевого развития детей, полученного из разных источников (игры, общения, 

обучения и т. д.) и организация работы с детьми по освоению ими содержания 

Программы. 

Задачи: 

 Развитие потребности активно мыслить. 

 Создание  условий  не  только  для  получения  знаний,  умений  инавыков,  но  и  

для  развития  психических  процессов  (внимания,  памяти, мышления).  

 Формирование  первоначальных  лингвистических  представлений о слове, звуке, 

предложении.  

 Обеспечение  возможности  непрерывного  обучения  в  условиях образовательной 

организации. 

 Развитие логических форм мышления. 

 Формирование предпосылок учебной деятельности. 

 Формирование инициативности, самостоятельности. 

 Обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программы, 

организационных форм ее усвоения. 

 Развитие умения применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, 

общении и т. д.). 

 Формирование  и  развитие  приемов  умственной  деятельности(анализ  и  синтез,  

сравнение,  обобщение,  классификация,  моделирование). 

 Формирование простейших графических умений и навыков, развитие мелкой 

моторики с целью подготовки руки ребенка к письму. 

 Обеспечение повышения компетентности педагогов, родителей в вопросах 

речевого развития ребенка. 

Программа реализуется в ходе организованной образовательной деятельности 

«Подготовка к обучению грамоте» в старшей и подготовительной группах по одному 

занятию в неделю. 

Художественно-эстетическое развитие. 

 Программа по музыкально – ритмическому воспитанию детей 2-3 лет «Топ – хлоп, 

малыши» авт. Т. Сауко, А. Буренина 

  Цели и задачи программы: 

• Воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям; 

• Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, образно – игровых движений; 

• Развитие:  музыкального слуха: музыкальных сенсорных способностей (различение 

динамики, продолжительности, высоты и тембра музыкального звука, чувства ритма – 

способности выражать в движении ритмическую пульсацию мелодии; слухового 

внимания - умение начинать и заканчивать движения в соответствии с началом и концом 

музыки, способности менять темп и характер движения в соответствии с изменением 

темпа и характера звучания)  
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• Развитие двигательной сферы – формирование основных двигательных навыков и 

умений, развитие пружинных и маховых движений, выразительных жестов, элементов 

плясовых движений, развитие выразительности движений, умений передавать в мимике и 

пантомимике образы знакомых животных и персонажей. 

• Воспитание общительности, умения входить в контакт со взрослым и ребенком. 

• Развитие элементарных умений пространственных ориентировок: умения  

становиться друг за другом, по кругу, вперед, назад. 

• Развитие умение выполнять движения в соответствии с текстом песен и потешек. 

Программа включает три части: 

В 1-й части раскрывается содержание работы по музыкально – ритмическому воспитанию 

детей в течение года – от осени до лета. 

Во 2-й части дано подробное описание игровых упражнений, сгруппированных в 

циклические комплексы по принципу от простого к сложному, предлагаемых детям с 

начала года о до конца учебного года, позволяющих малышам постепенно осваивать 

разнообразные движения в процессе игрового взаимодействия со взрослым. 

В 3-й части проводится описание развлечений и праздничных утренников с родителями, 

содержание которых строится на основе разученных ранее игровых упражнений. 

 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста под редакцией 

И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой «Ладушки». 

Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

-  Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

-  Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

-   Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

-  Развивать коммуникативные способности ( общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

- Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

Программа имеет содержательное методическое обеспечение: планирование занятий в 

каждой возрастной группе, конспекты занятий, комплексы музыкально-творческих игр, 

разнообразие приемов организации слушательской, музыкально-исполнительской и 

музыкально-творческой деятельности дошкольников,  как на музыкальных занятиях, так и 

в повседневной жизнедеятельности, практические советы для воспитателей и родителей, 

календарь музыкальных праздников и развлечений. 

Программы реализуются в ходе образовательной деятельности во всех возрастных 

группах по два занятия в неделю.  

 Программа «Цветные ладошки» парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительного деятельности.авт. 

И.А. Лыкова 

Парциальная программа представляет собой вариант проектирования образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО. Она 

направлена на психолого-педагогическую поддержку позитивной социализации и 

индивидуализации детей в процессе приобщения к культуре, формирования опыта 

художественной деятельности. 

 Парциальная программа «Умные пальчики»конструирование в детском саду. Авт. 

И.А. Лыкова 

Парциальная программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Методологическую основу программы составляет культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы. 
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Цель программы –создание условий для открытия ребенком природы, социума, 

человеческой культуры в процессе активной творческой деятельности, направленное на 

осмысленное преобразование различных материалов и конструирование. 

 «Умелые ручки»Учебно-методическое пособие Художественный труд в детском 

саду. Для детей 4-7 лет авт. И.А. Лыкова 

 Программа по лего-конструированию «Первые шаги в робототехнику» авт . 

Носкова Т.В., Романова С.В. 

Познавательное развитие. 

 Учебно – методическое пособие «Знакомим детей с птицами родного края». 

Авторы Н.В. Кущ, М.Ф. Мангушева. 

В учебно  - методическом пособии представлен теоретический и методический 

материал по ознакомлению детей дошкольного возраста с птицами Удмуртии. 

Представлены сценарии общения с детьми, позволяющие активизировать 

познавательную, речевую, умственную активность детей, познакомить с окружающей их 

природой. Ознакомление детей с птицами родного края осуществляется в процессе разных 

видов деятельности: художественной, речевой, познавательной, трудовой, игровой. 

Особое внимание обращается на эстетический и нравственный аспекты экологического 

образования детей. 

 Учебно – методическое пособие «Знакомим детей с миром насекомых Удмуртии». 

Авторы Н.В. Кущ, М.Ф. Мангушева. 

В учебно  - методическом пособии представлен теоретический и методический 

материал по ознакомлению детей дошкольного возраста с миром насекомых Удмуртии. 

Пособие содержит конспекты занятий, которые предполагают различные виды 

деятельности: художественно – речевую, изобразительную, познавательную. Каждый 

раздел содержит подборку произведений художественной литературы: рассказы, сказки, 

стихотворения, загадки, тексты произведений писателей и поэтов Удмуртии. 

Учебно-методические пособия включаются в образовательную область 

«Познавательное развитие», используются в совместной деятельности детей и взрослых, в 

мероприятиях познавательного цикла: викторинах, развлечениях, досугах и т. д. 

При выборе парциальных программ учитывались образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей, педагогов и ориентировался на 

направленность групп.  

 Организация воспитательно-образовательного процесса в детском   саду имеет свои 

особенности, строится на своих компонентах: 

 При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитания. 

 В основу образовательного процесса положен комплексно-тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

 Наличие в ОУ классов начальной ступени позволяет решать задачи  по 

преемственности между дошкольным и начальным школьным звеньями.  Педагоги 

дошкольного и начального звена имеют возможность широкого педагогического 

общения:  взаимопосещение уроков, занятий; совместное участие в работе 

педсоветов, семинаров, обсуждение общих проблем. Дети подготовительной 

группы посещают Малышкину школу, дети общаются с будущим учителем. 

Наличие в образовательном учреждении  музея позволяет в полной мере 

реализовать вариативную часть познавательно-речевого развития детей. 

 Наличие в учреждении библиотеки предполагает использование ее ресурсов всеми 

участниками воспитательно-образовательного процесса. 
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 Наличие в школе-саду интерактивной доски  позволяет внедрять в 

образовательный процесс информационно-коммуникационных технологий 

  Реализуется национально-региональный компонент через интеграцию 

образовательных областей по 2 направлениям: познавательному и художественно – 

эстетическому. 

РЭМП. 

 «Игралочка». Парциальная образовательная программа математического 

развития дошкольников 3-7 лет. Авт. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Программа "Игралочка" соответствует ФГОС ДО и  определяет базисное 

содержание и специфические задачи формирования элементарных математических 

представлений детей в области познавательного развития. В основу программы 

"Игралочка" положены концептуальные идеи непрерывного развивающего 

образовании. 

Ребенок и окружающий мир. 

 Методическое пособие Познавательное развитие. Ребенок и окружающий мир. 

Для детей дошкольного возраста 3-7 лет авт. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. 

Физическое развитие. 

 Парциальная программа для физического развития детей 3-7 лет «Малыши-

крепыши» 

 Программа соответствует ФГОС ДО и направлена на приобретение опыта в 

двигательной деятельности , формирования у детей начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами, становления 

целенаправленности и саморегуляции, ценностей ЗОЖ. 

Социально-коммуникативное развитие. 

 Парциальная программа социально-коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников 3-7 лет  «Дорогою добра» Авт. Коломийченко.  

Программа соответствует ФГОС ДО и направлена на достижение целевых ориентиров 

социально-коммуникативного развития, заявленных во ФГОС ДО. 

 

2.7.1.Реализация национально - регионального компонента 

 

Направление Содержание деятельности 

 

Познавательное 

развитие 

Мероприятия, проводимые в группе: организация уголков с 

символикой Удмуртской Республики, Российской Федерации, 

Сарапульского района, организация выставок в музейной комнате, 

чтение произведений удмуртских авторов, разучивание стихов, 

рассматривание и рисование удмуртских, татарских национальных 

костюмов, праздник родного языка. 

Учебно – методическое пособие «Знакомим детей с миром 

насекомых Удмуртии», авт. Н.В. Кущ, М.Ф. Мангушева;  

Учебно – методическое пособие «Знакомим детей с птицами 

родного края», авт. Н.В. Кущ, М.Ф. Мангушева 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Методическое пособие «Зарни бугор» включает произведения 

удмуртского фольклора: песни, игры, пословицы, поговорки, 

загадки. Материал подобран с учетом программных требований 

для детей старшей и подготовительной групп. 

Конкурсы в детском саду, знакомство с удмуртским орнаментом, 

праздники с использованием песен, танцев, стихов удмуртского 

народа, участие в конкурсе «Зарни бугор»; 

 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 
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Формы образовательной 

 деятельности 

Содержание работы 

Совместные с педагогом народные 

подвижные и  коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя народного 

игрового опыта, предлагает детям образцы 

исполнения различных ролей, обучает режиссёрской 

игре, позволяющей проживать любую 

воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно- 

бытовой труд, художественный труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе 

правил и обязанностей, формирование полезных 

навыков и привычек, изготовление образцов 

народного творчества и декоративно-прикладного 

искусства 

Мероприятия, связанные с  

организованной двигательной  

деятельностью. Народные подвижные 

игры. 

Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому образу жизни 

Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и 

ответственное отношение к природе родного края и 

всему живому (садоводство, уход за растениями в 

уголке живой природы и др.) 

Ознакомление с художественной  

литературой писателей и поэтов Удмуртии, 

народов, населяющих Удмуртскую 

Республику. 

Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение искусства, 

отображающего действительность жизни народов 

Удмуртии. 

Слушание народной музыки 

 

Развитие слухового восприятия народной музыки, 

воспитание эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, выразительности в 

исполнении народных танцев. 

Заучивание наизусть стихотворений,  

загадок, пословиц народов Удмуртской 

Республики 

 

Формирование способности понимать народный 

фольклор, использовать выразительные средства 

речи, обогащение словарного запаса, представлений, 

абстрактного мышления, памяти 

Коллекционирование предметов 

этнокультуры 

 

Позволяет выявить и реализовать увлечения, 

интересы воспитанников,  

Этнокультурные мастерские (как вариация 

художественно-трудовой  

деятельности) 

 

Формирование ручных умений и навыков работы с  

разнообразным материалом, художественных 

способностей, эстетических чувств и нравственно-

волевых качеств 

Оформление выставок, экспозиций,  

инсталляций, мини-музеев на 

этнокультурную тематику, об истории 

родного края, о людях, живущих в селе 

Северный 

Часть проектной деятельности, направленная на 

реализацию интересов воспитанников, позволяющая 

проявить индивидуальность; благодатный способ 

детско-взрослой совместной деятельности 

Совместные систематические  

наблюдения (мониторинги) за 

изменениями в окружении. 

 

Побуждение к целенаправленному, более или менее  

длительному и планомерному, активному 

восприятию детьми объектов и явлений, 

позволяющему усваивать алгоритмы  

систематического анализа, сравнения, обобщения 

 

 

Сложившиеся традиционные события, праздники, мероприятия. 
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Праздники  

Традиционными общими праздниками являются: 

Три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: 

осенний праздник урожая, праздник встречи и проводов зимы, праздник встречи весны. 

Общегражданские праздники – Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день. 

Для детей старшего дошкольного возраста предлагаются различные 

профессиональные праздники, международные праздники экологической и социальной 

направленности ( Всемирныйдень Земли, Всемирный день Воды, всемирный день улыбки 

и т.д.) 

Традиции - ритуалы 

1.Общегрупповой ритуал утреннего приветствия 

Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирал детей 

вместе в круг и проводил утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, стишок), 

выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный 

день. Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов 

на предстоящий день. 

1. Круг хороших воспоминаний 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положительно 

отличился каждый ребенок. Во второй половине дня, например, перед прогулкой, 

воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. Затем 

педагог предлагает все вспомнить, что приятного, веселого, радостного произошло 

сегодня. После этого,  он коротко говорит о каждом ребенке, что – нибудь хорошее. 

2. Для всех, для каждого 

Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг к другу. Но 

воспитатель именно тот человек, который может показать детям пример 

доброжелательного отношения ко всем. Нужно создавать ситуации, в которых педагог сам  

распределяет поровну между всеми детьми группы какие – то привлекательные для детей 

маленькие подарки. Такой ритуал создает атмосферу равных прав. 

3. День рождения 

Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при чествовании 

каждого именинника. Он может включать особые элементы костюма – плащ или корону 

именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку, «трон». 

Выберите традиционную хороводную игру, подарки от детей должны быть одинаковыми 

и сделаны руками детей. 

 

2.8. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы. 

(ФОП ДО Содержательный раздел с п. 27.1. по п. 28.9.1. ) Коррекционно-

развивающая работа (КРР) и (или) инклюзивное образование в ДОУ направлено на 

обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевые 

группы), включая детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг 

динамики их развития.  

КРР в ДОУ осуществляют педагоги, педагоги-психологи, учителя-логопеды и 

другие квалифицированные специалисты. 

ДОУ имеет право и возможность разработать программу КРР в соответствии с 

ФГОС ДО, которая может включать: 
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 план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; рабочие 

программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих различные 

ООП и стартовые условия освоения Программы. 

 методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно-

развивающих и просветительских задач программы КРР. 

2.8.1. Задачи КРР на уровне ДО: 

 определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения 

образовательной программы и социализации в ДОО; 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, 

обусловленными различными причинами; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с учетом особенностей их психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии или 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации (далее - 

ППК); 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; 

 содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

 выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной 

сферы; 

 реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 

снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных 

представителей); на основании результатов психологической диагностики; на основании 

рекомендаций ППК. 

КРР в ДОУ реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных коррекционно - 

развивающих занятий. Выбор конкретной программы коррекционно-развивающих 

мероприятий, их количестве, форме организации, методов и технологий реализации 

определяется ДОУ самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и ООП 

обучающихся. 

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учетом его ООП на 

основе рекомендаций ПИК ДОУ. 

В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых групп 

обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их в 

программы психолого-педагогического сопровождения: 

 нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

 обучающиеся с ООП: 

с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на 

основании медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющие дети);  

часто болеющие дети характеризуются повышенной заболеваемостью острыми 

респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными и наследственными 

состояниями, приводящими к большому количеству пропусков ребенком в посещении 

ДОО; 

обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 

развитии, социальной адаптации; 

одаренные обучающиеся; 
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дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке; 

дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно 

установленном порядке; 

обучающиеся "группы риска": проявляющие комплекс выраженных факторов 

риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне 

низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

КРР с обучающимися целевых групп в ДОУ осуществляется в ходе всего 

образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной 

деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в форме коррекционно-

развивающих групповых (индивидуальных) занятий. 

 КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся 

дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуализацию 

психолого-педагогического сопровождения. 

 

2.8.2.Содержание КРР на уровне ДО 

КРР Содержание  

Диагностическая 

работа 

своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении; 

раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОУ) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

социальной адаптации; 

комплексный сбор сведений об обучающемся на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации, 

выявление его резервных возможностей; 

изучение уровня общего развития обучающихся (с учетом 

особенностей нозологической группы), возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

изучение индивидуальных образовательных и социально-

коммуникативных потребностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка; 

изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей 

обучающегося; 

изучение направленности детской одаренности; 

изучение, констатацию в развитии ребенка его интересов и 

склонностей, одаренности; 

мониторинг развития детей и предупреждение возникновения 

психологопедагогических проблем в их развитии; 

выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и 

социальнопсихологической адаптации, дифференциальная 

диагностика и оценка этнокультурной природы имеющихся 

трудностей; 

всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребенка; 
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выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды 

и рисков образовательной среды; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития обучающегося, а также за созданием 

необходимых условий, соответствующих особым (индивидуальным) 

образовательным потребностям обучающегося. 

 

КРР выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-

развивающих программ (методик) психолого-педагогического 

сопровождения в соответствии с его особыми (индивидуальными) 

образовательными потребностями; 

организацию, разработку и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений поведения и развития, 

трудностей в освоении образовательной программы и социализации; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

психологическую коррекцию его поведения; 

развитие коммуникативных способностей, социального и 

эмоционального интеллекта обучающихся, формирование их 

коммуникативной компетентности; 

коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и 

регуляции движений; 

создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание 

детей с ярко выраженной познавательной направленностью, высоким 

уровнем умственного развития или иной направленностью 

одаренности; 

создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; 

формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе 

обеспечивающей включение детей иностранных граждан в 

российское образовательное пространство с сохранением культуры и 

идентичности, связанных со страной исхода (происхождения); 

оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий 

жизни, психотравмирующих обстоятельствах при условии 

информирования соответствующих структур социальной защиты; 

преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, 

стремление устранить неадекватные методы воспитания в семье во 

взаимодействии родителей (законных представителей) с детьми; 

помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни 

ребенка. 

 

Консультативная 

работа  

разработку рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с трудностями в обучении и социализации, единых для 

всех участников образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимся; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной 

стратегии воспитания и приемов КРР с ребенком. 

Информационно-

просветительская 

работа 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные 

ресурсы), направленные на разъяснение участникам образовательных 
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отношений - обучающимся (в доступной для дошкольного возраста 

форме), их родителям (законным представителям), педагогам - 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том 

числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 

проведение тематических выступлений, онлайн- консультаций для 

педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и 

социализации. 

 

Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно 

нозологическим группам осуществляется в соответствии с Федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования и Адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования МБОУ НОШ с. Северный 

КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна предусматривать 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию обучающихся, коррекцию нарушений 

психического и физического развития средствами коррекционной педагогики, 

специальной психологии и медицины; формирование у обучающихся механизмов 

компенсации дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том числе с 

использованием ассистивных технологий. 

КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющие дети, имеет выраженную специфику. Детям, находящимся под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющим детям, свойственны: быстрая утомляемость, 

длительный период восстановления после заболевания и (или) его обострения (не менее 4-

х недель), специфические особенности межличностного взаимодействия и деятельности 

(ограниченность круга общения больного ребенка, объективная зависимость от взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогов), стремление постоянно получать от них 

помощь). Для детей, находящихся под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющих детей, старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношении 

ведущего вида деятельности - сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние 

на развитие его личности и эмоциональное благополучие. В итоге у ребенка появляются 

сложности в освоении программы и социальной адаптации. 

Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в 

том числе часто болеющими детьми на дошкольном уровне образования: 

коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, 

познавательных процессов; снижение тревожности; помощь в разрешении поведенческих 

проблем; 

создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется 

на основании медицинского заключения и рекомендаций ППК по результатам 

психологической и педагогической диагностики. 

Направленность КРР с одаренными обучающимися на дошкольном уровне 

образования: 

 определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных 

особенностей детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития. 

 вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс и установление с ними отношений сотрудничества как 
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обязательного условия поддержки и развития одаренного ребенка, как в 

ДОО, так и в условиях семенного воспитания; 

 создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению 

к ребенку, обстановки, формирующей у ребенка чувство собственной 

значимости, поощряющей проявление его индивидуальности; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие его 

индивидуальных способностей и творческого потенциала как субъекта 

отношений с людьми, миром и самим собой; 

 формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной 

устойчивости; 

 организация предметно-развивающей, обогащенной образовательной среды 

в условиях ДОО, благоприятную для развития различных видов 

способностей и одаренности. 

Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка Российской 

Федерации на дошкольном уровне образования: 

 развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к 

сверстнику, его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

 формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

 коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих 

вследствие попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, 

неуверенность, агрессия); 

 создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению 

к ребенку. 

 Работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, 

обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в Российской Федерации, 

рекомендуется организовывать с учетом особенностей социальной ситуации каждого 

ребенка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может 

осуществляться в контексте общей программы адаптации ребенка к ДОУ.  

В случаях выраженных проблем социализации, личностного развития и общей 

дезадаптации ребенка, его включение в программу КРР может быть осуществлено на 

основе заключения ППК по результатам психологической диагностики или по запросу 

родителей (законных представителей) ребенка. 

К целевой группе обучающихся "группы риска" могут быть отнесены дети, 

имеющие проблемы с психологическим здоровьем;  

эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, 

тревога, появление фобий);  

поведенческие проблемы (грубость, агрессия, обман);  

проблемы неврологического характера (потеря аппетита); проблемы общения 

(стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная нереализованная 

потребность в лидерстве);  

проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, 

навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение произвольности 

внимания). 

Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и поведения 

на дошкольном уровне образования: 

 коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-

волевой сферы; 

 помощь в решении поведенческих проблем; 

 формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

 развитие рефлексивных способностей; 
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 совершенствование способов саморегуляции. 

 

Включение ребенка из "группы риска" в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется 

на основе заключения ППК по результатам психологической диагностики или по 

обоснованному запросу педагога и (или) родителей (законных представителей). 

Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК 

по результатам психологической и педагогической диагностики. 

 

2.8.3.Образовательные программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации»   обучающийся   с   ограниченными   возможностями   здоровья   (ОВЗ)  —  

физическое  лицо,  имеющее  недостатки  в  физическом  и  (или)  психологическом    

развитии,    подтвержденные    психолого-медико-педагогической  комиссией  и  

препятствующие  получению  образования  без  создания  специальных условий (ст. 2 п. 

16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

 К данной группе дошкольников относятся дети:  

с нарушением слуха; 

 с нарушениями зрения; 

 с нарушениями речи; 

 с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА); 

 с задержкой психического развития (ЗПР); 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); 

 с другими нарушениями 

 Коррекционная работа с детьми с ОВЗ, осваивающими Программу в группах 

общеразвивающей направленности (в том числе и для детей  со  сложными  

(комплексными)  нарушениями),  должна  учитывать  особенности  развития  и  

специфические  образовательные  потребности  каждой  категории детей. 

 Целевые  ориентиры  как  ценностные  установки  и  векторы  развития  ребенка с 

ОВЗ определяются несколькими показателями: 

 возрастными целевыми ориентирами нормотипично развивающегося ребенка;  

 общими    закономерностями    психического    развития    детей    с    ОВЗ    

(неравномерность   развития,   гетерохронность   развития,   неустойчивость   

развития,  сенситивность  развития,  кумулятивность  психического  развития,  

дивергентность — конвергентность хода развития и др.); 

 специфическими  закономерностями  психического  развития  детей  с  ОВЗ  

(замедление темпа возрастного развития, замедленное восприятие, 

диспропорциональность между направленной и спонтанной сторонами развития, 

недоразвитие моторики, недостатки речевого развития, недостатки словесного 

опосредованного поведения и психической деятельности в целом, проблемы 

формирования системы социальных отношений, особенности деятельности). 

 Успешность   достижения   целевых   ориентиров   конкретным   ребенком   

определяется  видом  нарушения,  степенью  тяжести,  компенсаторными  возможностями  

ребенка,  а  также  адекватностью  и  эффективностью  психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Результаты целенаправленной коррекционной работы могут быть 

оценены в зависимости от успешности достижения целевых показателей (полная 

компенсация  дефекта,  частичная  компенсация  дефекта,  значительная  положительная 
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динамика, незначительная положительная динамика, положительные тенденции в 

развитии ребенка, отсутствие динамики, регрессия). 

 Основным целевым показателем по итогам выполнения Программы является  

возможность  продолжения  обучения  по  адекватной  возможностям  ребенка с ОВЗ 

программе (варианту Программы). 

 Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы  дошкольного  

образования  разрабатывается  и  реализуется  адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования (далее АОП ДО) с учетом особенностей  его  психофизического  

развития,  индивидуальных  возможностей,  обеспечивающих  коррекцию  нарушений  

развития  и  его  социальную  адаптацию. 

 В АОП ДО прописываются специальные условия для получения образования детьми 

с ОВЗ, в том числе механизмы адаптации Программы для указанных детей: 

1.  Специальные  образовательные  программы,  комплекс  методов  и  приемов  обучения  

и  воспитания  детей,  специальных  методических  пособий  и дидактических материалов.  

2.   Проведение   групповых   и   индивидуальных   коррекционных   занятий   и 

осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

3.  Специальные  технические  средства  обучения  как  коллективного,  так  и 

индивидуального пользования, в частности:  

 для  детей  с  ОВЗ  по  зрению:  присутствие  ассистента,  оказывающего  ребенку  

необходимую  помощь;  обеспечение  выпуска  альтернативных  форматов 

печатных материалов (крупный шрифт) или аудиофайлы; 

 для  детей  с  ОВЗ  по  слуху:  обеспечение  надлежащими  звуковыми  средствами 

воспроизведения информации; 

 для  детей,  имеющих  нарушения  опорно-двигательного  аппарата,  материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа детей в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения  

организации,  а  также  их  пребывания  в  указанных  помещениях, локальное  

понижение  стоек-барьеров  до  высоты  не  более  0,8  м;  наличие  специальных 

кресел и других приспособлений). 

4.  В  организации  могут  быть  дополнительно  предусмотрены  должности  

педагогических  работников,  имеющих  соответствующую  квалификацию  для  

работы  с  данными  ограничениями  здоровья  детей. Также могут быть привлечены  

дополнительные  педагогические  работники,  имеющие  соответствующую  

квалификацию  для  работы  с  данными  ограничениями  здоровья  детей.  

5. Доступ в здание, комфортная и безопасная образовательная среда, созданная с 

учетом особенностей детей с ОВЗ. 

 Общий  объем  образовательной  программы  для  детей  с  ОВЗ,  которая  должна  

быть  реализована  в  группах  общеобразовательной  направленности, рассчитывается с 

учетом направленности Программы в соответствии  с  возрастом  воспитанников,  

основными  направлениями  их  развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных  

видов  детской  деятельности: 

 игровой,  

 коммуникативной,   

 познавательно-исследовательской,     

 продуктивной,     

 музыкально-художественной    и  пр.)  с  квалифицированной  коррекцией  

недостатков  в  физическом  и/или  в психическом развитии;  

 образовательную деятельность с квалифицированной  коррекцией  недостатков  в  

физическом  и/или  в  психическом  развитии  детей в ходе режимных моментов;  
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 самостоятельную деятельность детей; взаимодействие  с  семьями  детей  по  

реализации  образовательной  программы  дошкольного образования детей с ОВЗ. 

Задачи  деятельности  образовательной  организации,  реализующей  адаптированные 

образовательные программы дошкольного образования: 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств;  

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 сохранение и укрепление здоровья; коррекция  недостатков  в  физическом  и  (или)  

психическом  развитии  детей; 

 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;  

 формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных  

потребностей  детей  с  ОВЗ  и  заключений  психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК). 

 Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-педагогического консилиума (психолого-медико-педагогического консилиума) 

ДОУ с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 

образовательных программ. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три  

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы пояснительную записку и планируемые результаты  

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, 

которые отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 

взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей (индивидуальный развивающе-

образовательный маршрут - ИРОМ).  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними),  

а также такими видами активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
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инструментах),– двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ОВЗ  в общество. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы . Система 

оценивания качества реализации программы направлена в первую очередь на оценивание 

созданных ДОУ условий внутри образовательного процесса. Программа завершается 

описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию 

 

Основные этапы психологической коррекции,  

осуществляемые педагогом – психологом 

 

  

Виды 

трудностей 

Работа Содержание работы Ответственные 

Тяжелая 

адаптация 

детей к 

условиям 

ДОУ 

Диагностическая 

 

 

 

Наблюдение за детьми, 

анкетирование родителей, 

педагогов, мониторинг 

адаптации, ведение листов 

адаптации 

Педагог-психолог, 

педагоги 

 

 

 

Профилактическая 

 

 

Групповое родительское 

собрание, анкетирование 

родителей, памятка, 

консультации в уголке для 

родителей 

Педагог-психолог, 

педагоги 

 

 

 

Просветительская 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-

развивающая 

Участие в родительских 

собраниях, инд. 

консультирование родителей 

и педагогов, информация на 

сайте ДОУ, в уголке для 

родителей 

Применение адаптационных 

игр-упражнений,  инд. 

подход к детям разных групп 

адаптации 

Аналитический учет работы 

Педагог-психолог, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог, 

педагоги 

 

 

Консультативная 

 

 

 

 

 

Инд. и групповое 

консультирование родителей 

и педагогов по запросу  и 

перспективному плану 

Обсуждение проблем 

ребенка на консилиуме 

(экспертная деятельность) 

Участие в ПМПк 

Педагог-психолог 

ОВЗ и дети-

инвалиды 

Диагностическая 

 

 

 

 

Наблюдение, диагностика, 

эмоционально-волевой, 

личностной, социальной, 

психофизической  сферы 

Педагог-психолог 
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Профилактическая 

 

 

 

 

 

Беседы, консультации, 

выступления на собраниях 

по вопросу формирования 

толерантного поведения у 

родителей, сверстников и 

педагогов 

Педагог-психолог, 

педагоги 

 

 

 

 

Просветительская 

 

 

Инд. консультирование 

педагогов и родителей  

Педагог-психолог 

 

Коррекционно-

развивающая 

 

 

 

 

 

Создание инд. планов и 

маршрутов работы с детьми, 

инд. или подгрупповые 

коррекционно-развивающие 

занятия 

Аналитический учет работы 

Педагог-психолог, 

педагоги, учитель-

логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по физ. 

культуре, 

медицинский 

работник 

Консультативная 

 

 

 

 

 

Инд. консультирование 

педагогов и родителей 

Обсуждение проблем 

ребенка на консилиуме 

(экспертная деятельность) 

Участие в ПМПк 

Педагог-психолог 

 

 

Основные этапы логопедической коррекции, осуществляемые учителем–логопедом. 

       В образовательном  учреждении организован логопедический пункт для оказания 

помощи детям дошкольного возраста, имеющим нарушения речи.  

Основные задачи логопедического пункта: 

 коррекция нарушений устной речи детей дошкольного возраста; 

 профилактика возникновения у детей предпосылок нарушений письменной речи; 

 консультативно-методическая, просветительская работа с педагогами МОУ, 

родителями.  

         На логопедический пункт зачисляются дети дошкольного возраста, посещающие 

МБОУ и имеющие: 

 нарушение произношения – фонетический дефект; 

 фонематическое недоразвитие речи; 

 фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 

 ОНР – общее недоразвитие речи 

     Срок обучения ребенка в логопедическом пункте зависит от степени сложности 

дефекта и составляет 4-6 мес. и более; для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи до 9 мес. В случае длительного отсутствия ребенка по болезни и 

другим причинам срок пребывания продлевается учителем-логопедом до полного 

исправления речи. 

Логопедическая работа начинается с определения речевой патологии. 

Коррекционная работа направлена на развитие слухового внимания, фонематического, 

речевого слуха. Осуществляется постановка звуков их автоматизация, вводятся 

дыхательные, голосовые упражнения.  
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Важной задачей становится: расширение словарного запаса, развитие способности 

к составлению предложений по картинкам, их сериям, как и работа над связным текстом, 

состоящим из бесед, пересказа, воспроизведение стихотворной речи и ряд других задач. 

Работа учителя – логопеда планируется на основе «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», авт. Н.В. Нищева. 

Основные направления, задачи и особенности организации воспитательно-

образовательного процесса учителем -логопедом 

 

Основные направления деятельности учителя - логопеда 

 

Своевременная 

систематическая медико –

психолого  -педагогическая 

помощь детям с отклонениями 

в развитии; 

 

Консультативно – 

методическая поддержка их 

родителей в организации 

воспитания и обучения  их 

детей; 

 

Социальная адаптация детей с 

отклонениями в развитии и 

формировании у них 

предпосылок учебной 

деятельности 

Основные задачи работы  учителя - логопеда 

• социальная адаптация 

детей в коллективе; 

• формирование 

коммуникативных 

способностей; 

• формирование умения 

сотрудничать; 

• осуществление 

необходимой коррекции 

нарушения речи детей; 

• обеспечение стартовых 

возможностей при поступлении 

детей в массовые школы; 

• создание развивающей 

предметно – пространственной 

среды и условий для 

обогащенной и разнообразной 

деятельности детей; 

• взаимодействие с 

семьями воспитанников для 

обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, 

выработки компетентной 

педагогической позиции по 

отношению к  собственному 

ребенку. 

Организация воспитательно – образовательного процесса 

Приоритетные направления 

работы с детьми: 

 

Образовательный процесс 

включает: 

 

Создание условий для 

 логопедическая 

коррекция дефекта; 

 социальная адаптация с 

последующей 

интеграцией в 

массовую школу; 

развитие речи и речевого 

общения 

 гибкое содержание; 

 педагогические 

технологии, 

обеспечивающие 

индивидуальное, 

личностно –

ориентированное 

развитие каждого 

ребенка 

 

организации различных видов 

деятельности с учетом 

возможностей, интересов и 

потребностей самих детей, это 

направление обеспечивается 

взаимодействием в работе 

учителя – логопеда и 

воспитателя. 

 

 

ИРОМ: 

 является неотъемлемой частью адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями 

речи в условиях дошкольных образовательных групп общеразвивающей 

направленности;  

 обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала;  



84 

 

 учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи, удовлетворение которых открывает возможность 

общего образования. 

Разработка индивидуального развивающе - образовательного маршрута (Далее- 

ИРОМ) 

 

Индивидуальный развивающе - образовательный маршрут /далее – ИРОМ/  

представляет собой единую систему, состоящую из нескольких взаимосвязанных 

компонентов, каждый из которых имеет свою смысловую нагрузку. Эти разделы 

позволяют обеспечить психолого-педагогическую работу с ребенку – инвалиду и ребенку 

с ОВЗ по различным направлениям.  

Структура индивидуального развивающе-образовательного маршрута может 

включать следующие компоненты: 
1. Сведения социального характера. 

2. Информационный раздел (прохождение ПМПК, группа сопровождения, 

консилиумы) 

3. Рекомендации профильных специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, 

дефектолог, педагог группы, специалисты: музыкальный работник, инструктор по 

физкультуре, медицинский работник). 

4. План-алгоритм ведения сопровождения:  

подготовительный этап: наличие у воспитанника направление в ОУ и 

заключения ПМПК, выяснение причин кризисного состояния, выявление ресурсов 

и потребностей семьи, возможность ОУ в реализации ИРОМ, формирование 

команды сопровождения, назначение координатора ИРОМ;  

составление ИРОМ: проводится коллегиально и утверждается на ПМПк МБОУ 

НОШ с. Северный при учете ИПР, диагностика и обследование ребенка, 

мероприятия: указать Программы обучения и воспитания, специальные условия в 

организации обучения и воспитания, работа с родителями, социальным 

окружением, организация условий в семье для реализации дошкольного ИРОМ, 

консультирование родителей;  

результаты работы: отслеживание динамики развития и успешности усвоения 

ООП ДО, своевременная корректировка ИРОМ). 

5. Основные особенности развития ребенка (особенности развития познавательной 

сферы, личностные особенности, развитие речи (речевая карта), долгосрочная цель 

сопровождения, использование ресурсов других учреждений, срок реализации 

ИРОМ. 

6. Построение и реализация ИРОМ ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ (основные 

задачи, задействованные педагоги, направления работы, педагогическое 

сопровождение, работа с семьей) 

7. Индивидуальный развивающе - образовательный маршрут (логопедического, 

педагогического, инструктора по физкультуре, музыкального руководителя, 

педагога-психолога) может включать следующие пункты: 

 ФИО, год рождения ребёнка 

 Психолого-педагогическое заключение 

 Актуальная проблема 

 Цель ИРОМ 

 Задачи 

 Содержание 

 Сроки динамического контроля 
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Программа (АОП ДО) обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования детей- инвалидов и детей с ОВЗ в условиях дошкольных образовательных 

групп общеразвивающей направленности. 

В Организационном разделе программы представлено, в каких условиях 

реализуется программа и представляющий материально-техническое обеспечение 

реализации программы, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-

педагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы.  

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

самостоятельно. 

 

Программно-методическое  обеспечение, используемое в процессе организации 

воспитания и обучения детей в условиях ДОУ. 

В процессе реализации коррекционно-развивающей работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя-логопеда, педагога-психолога, дефектолога и т.д. В случаях 

обучения детей с выраженными нарушениями психического или физического развития по 

индивидуальному плану целесообразным является использование специальной 

(коррекционной) литературы. 

Программы и методические пособия, рекомендуемые к использованию в 

коррекционной развивающе-образовательной работе с детьми  

Нарушения Программы, методики 

Нарушение 

интеллектуального 

развития 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 

Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. 

Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева.–М.: Просвещение, 2005 г. 

Синдром Дауна «Маленькие ступеньки». Программа ранней педагогической 

помощи с отклонениями в развитии. М.О. РФ Ассоциация 

Даун Синдром Институт Общегуманитарных Исследований. 

М., 2001 

Задержка психического 

 развития 

 О.В. Закревская «Развивайся, малыш!» Система работы по 

профилактике отставания и коррекции отклонений в 

развитии детей раннего возраста.- М. 2008. 

Нарушения зрения  

 (слабовидящие) 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). 

Коррекционная работа в детском саду под ред. Л.И. 

Плаксиной. – М. 2003.  

Тяжёлые нарушения речи 

 

 

«Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», авт. Н.В. Нищева. 

СПб: Детство – ПРЕСС,-2015 

Ранний детский аутизм  Аутизм: коррекционная работа при тяжелых осложнениях и 

осложненных формах: пособие для учителя-дефектолога 

С.С. Морозова – М.,  ВЛАДОС, 2007. 

С.В. Исханова «Система диагностико- коррекционной 

работы с аутичными дошкольниками», М: 2010 
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2.9. Рабочая программа воспитания (ФОП ДО Содержательный раздел с п. 29 по 

п.29.4.3.2.). 

Пояснительная записка. 

 Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

 Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

 Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности – это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые 

от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской 

идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское 

единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом 

и культурном развитии многонационального народа России1. 

 Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь 

и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России2. 

 Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОУ, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

 Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

 Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания 

 Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

 Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

 Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

 Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского 
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общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 

воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство ДОО с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, 

библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования детей. 

 Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

 Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в 

ДОУ. 

 

2.9.1.Целевой раздел Программы воспитания. 

2.9.1.1.Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

 формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

 становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОУ: 

 содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести; 

 создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

 осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

 

2.9.1.2. Направления воспитания. 

 Патриотическое направление воспитания. 

 Цель патриотического направления воспитания – содействовать 

формированию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, 

защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

 Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

 Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

 Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: 

отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося 

сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать 
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трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», 

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 

(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание 

чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего 

населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

 Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

 Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

 Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- 

взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в 

его культурно-историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

 Цель  социального направления воспитания – формирование 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения 

находить общий язык с другими людьми. 

 Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

 В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других 

людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских 

общностях. 

 Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в 

своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

 Познавательное направление воспитания. 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает 

все стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребёнка. 

 Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

 Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 
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 Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее 

охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

 Трудовое направление воспитания. 

 Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

 Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны 

труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

 Эстетическое направление воспитания. 

      Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у 

ребёнка ценностного отношения к красоте. 

 Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

 Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания 

и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка 

отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию 

воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид 

детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

2.9.1.3.Целевые ориентиры воспитания. 

 Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 

 В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким 

людям, бережное отношение к живому 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему 

миру. Любознательный, активный в 

поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами 

укрепления здоровья - физическая культура, 

закаливание, утренняя гимнастика, личная 

гигиена, безопасное поведение и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в 

доступных трудовых действиях. 

Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в 

самообслуживании, в быту, в игровой и 

других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный 

труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную 

отзывчивость на красоту в окружающем 

мире и искусстве. Способный к творческой 

деятельности (изобразительной, 

декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесно-речевой, 

театрализованной и другое). 

 

 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Духовно- Жизнь, Различающий основные проявления добра 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

нравственное милосердие, добро и зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к 

помощи взрослого в ситуациях морального 

выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья 

- занятия физической культурой, 

закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного 

поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых 

видах спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности. 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного 

в продуктивных видах деятельности. 

 

2.9.2.Содержательный раздел Программы воспитания. 

 

2.9.2.1.Уклад образовательной организации. 

 Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОУ, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 

детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного 

образования. 

 Уклад ДОУ – это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

 Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения ОУ. 

Уклад МБОУ НОШ с. Северный учитывает специфику организации волонтерской 

деятельности, которая активно используется в воспитательных целях. Основы 

организации волонтерской деятельности отражены в Положении о волонтерской 

деятельности принятом и утвержденном  приказом № 89 от 30.05. 2019 года.  Разработана 

система организации волонтерской деятельности в преемственности ДОО и начальной 

школы. В системе представлены участники, направления, ожидаемые результаты. 
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Волонтерские отряды дошкольников 5-7 лет организуют и принимают участие в 

социальных акциях, которые с целью систематизации распределены по календарю. В 

акции обязательно включение всех участников образовательных отношений. 

Дети 3-5 лет участвуют в акциях вместе с родителями. 

№ Акция Сроки 

1 Чистое село Сентябрь  

2 Дом без одиночества (забота о 

пожилых людях) 

Октябрь  

3 Люблю Удмуртию. Люблю Россию. Ноябрь 

4 Новогодние игрушки для малышей Декабрь 

5 Письмо солдату Февраль 

6 Забота  Март  

7 Родник Апрель 

8 Подарок ветерану Май  

 

 

Сложившиеся традиционные события, праздники, мероприятия. 

 

Праздники  

Традиционными общими праздниками являются: 

Три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: 

осенний праздник урожая, праздник встречи и проводов зимы, праздник встречи весны. 

Общегражданские праздники – Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день. 

Для детей старшего дошкольного возраста предлагаются различные 

профессиональные праздники, международные праздники экологической и социальной 

направленности ( Всемирныйдень Земли, Всемирный день Воды, всемирный день улыбки 

и т.д.) 

Традиции - ритуалы 

1.Общегрупповой ритуал утреннего приветствия 
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Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирал детей 

вместе в круг и проводил утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, стишок), 

выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный 

день. Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов 

на предстоящий день. 

4. Круг хороших воспоминаний 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положительно 

отличился каждый ребенок. Во второй половине дня, например, перед прогулкой, 

воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. Затем 

педагог предлагает все вспомнить, что приятного, веселого, радостного произошло 

сегодня. После этого,  он коротко говорит о каждом ребенке, что – нибудь хорошее. 

5. Для всех, для каждого 

Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг к другу. Но 

воспитатель именно тот человек, который может показать детям пример 

доброжелательного отношения ко всем. Нужно создавать ситуации, в которых педагог сам  

распределяет поровну между всеми детьми группы какие – то привлекательные для детей 

маленькие подарки. Такой ритуал создает атмосферу равных прав. 

6. День рождения 

Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при чествовании 

каждого именинника. Он может включать особые элементы костюма – плащ или корону 

именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку, «трон». 

Выберите традиционную хороводную игру, подарки от детей должны быть одинаковыми 

и сделаны руками детей. 

 

2.9.2.2.Реализация национально - регионального компонента 
В воспитательной работе учитывается национально-региональный компонент, 

включающий знакомство детей с традициями и бытом народов, проживающих на 

территории Удмуртской Республики. 

Направление Содержание деятельности 

 

Познавательное 

развитие 

Мероприятия, проводимые в группе: организация уголков с 

символикой Удмуртской Республики, Российской Федерации, 

Сарапульского района, организация выставок в музейной комнате, 

чтение произведений удмуртских авторов, разучивание стихов, 

рассматривание и рисование удмуртских, татарских национальных 

костюмов, праздник родного языка. 

Учебно – методическое пособие «Знакомим детей с миром 

насекомых Удмуртии», авт. Н.В. Кущ, М.Ф. Мангушева;  

Учебно – методическое пособие «Знакомим детей с птицами 

родного края», авт. Н.В. Кущ, М.Ф. Мангушева 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Методическое пособие «Зарни бугор» включает произведения 

удмуртского фольклора: песни, игры, пословицы, поговорки, 

загадки. Материал подобран с учетом программных требований 

для детей старшей и подготовительной групп. 

Конкурсы в детском саду, знакомство с удмуртским орнаментом, 

праздники с использованием песен, танцев, стихов удмуртского 

народа, участие в конкурсе «Зарни бугор»; 
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2.9.2.3. Воспитывающая среда ДОУ 
 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками.  

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность.. 

Воспитывающая среда для реализации Программы строится на следующих 

принципах: 

 принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки, доверия и 

конструктивной взаимопомощи 

 принцип деятельности. Основной акцент делается на организации самостоятельных 

детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (в игре, 

общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор 

воспитательного процесса; 

 принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательной работы с детьми 

опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка 

формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных 

отношениях; 

 принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития — в своем темпе, на уровне 

своего возможного максимума; 

 принцип творчества. Воспитательный процесс ориентирован на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта 

творческой деятельности; 

 принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора игрушек, 

материалов, видов активности, партнеров совместной деятельности и общения, а 

также источника информации, способа действия и др.; 

  принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, 

определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 

       Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и 

структурированность. 

 Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к 

окружающему миру, другим людям, себе. 

Педагог предоставляет детям возможность рассказать о себе, выразить собственные 

потребности и желания, воспитывает самоуважение и уверенность в себе, подчеркивает 

достижения ребенка. Знакомит детей с их правами. Обогащает представления детей о 

расширении форм поведения и действий детей в ситуации взросления (помощь взрослым 

дома и в группе, сочувствие и поддержка детей с ОВЗ в ДОО; забота и поддержка 

младших). 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами, их выражением в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи. Анализирует с детьми причины и 

события, способствующие возникновению эмоций, рассматривает примеры из жизненного 

опыта детей, произведений литературы и изобразительного искусства, кинематографа и 
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мультипликации. Учит детей понимать свои и чужие эмоциональные состояния, 

разговаривать о них, демонстрирует примеры эмоциональной поддержки и адекватные 

возрасту способы регуляции эмоциональных состояний. 

Обогащает представления о семье, семейных и родственных отношениях: члены 

семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Способствует пониманию того, 

как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

совместный отдых), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. 

Рассматривает проявления семейных традиций и отношения к пожилым членам семьи. 

Обогащает представления детей о заботе и правилах оказания посильной помощи 

больному члену семьи. 

 Условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка 

в соответствии с традиционными ценностями российского общества 

Педагог воспитывает уважительное отношение к нашей Родине ‒ России. 

Расширяет представления о государственных символах России ‒ гербе, флаге, гимне, 

знакомит с историей их возникновения в доступной для детей форме. Обогащает 

представления детей о том, что Россия ‒ большая многонациональная страна, воспитывает 

уважение к людям разных национальностей, их культуре. Развивает интерес к жизни 

людей разных национальностей, проживающих на территории России, их образу жизни, 

традициям и способствует его выражению в различных видах деятельности детей 

(рисуют, играют, обсуждают). Уделяет особое внимание традициям и обычаям народов, 

которые проживают на территории малой родины. 

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День России, День 

народного единства, День Государственного флага Российской Федерации, День 

Государственного герба Российской Федерации, День защитника Отечества, День 

Победы, Международный женский день, Праздник Весны и Труда, Всемирный день 

авиации и космонавтики. Знакомит детей с содержанием праздника, с традициями 

празднования, памятными местами в городе (поселке), посвященными празднику. 

Знакомит детей с яркими биографическими фактами, поступками героев Отечества, 

вызывает позитивный эмоциональный отклик и чувство гордости. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: поддерживает 

любознательность по отношению к родному краю; интерес, почему именно так устроен 

населенный пункт (расположение улиц, площадей, различных объектов инфраструктуры); 

знакомит со смыслом некоторых символов и памятников города (поселка), развивает 

умения откликаться на проявления красоты в различных архитектурных объектах. 

Поддерживает проявления у детей первичной социальной активности: желание принять 

участие в значимых событиях, переживание эмоций, связанных с этими событиями. 

 Условия для становления самостоятельности, инициативности и 

творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских 

общностях, включая разновозрастное детское сообщество 

Педагог поддерживает стремление ребенка быть членом детского коллектива: 

иметь ближайшее окружение и предпочтения в общении; стремиться к деловому 

сотрудничеству; учит в совместной деятельности ориентироваться на свои возможности и 

сверстника. Способствует овладению детьми умений совместной деятельности: 

принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе 

общего дела быть внимательными друг к другу, проявлять заинтересовать в достижении 

результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям. Поддерживает 

предотвращение и самостоятельное преодоление конфликтных ситуаций, уступки друг 

другу, уточнения причин несогласия. Обогащает опыт освоения детьми групповых форм 

совместной деятельности со сверстниками. 
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Педагог в совместной деятельности с детьми поощряет обсуждение и установление 

правил взаимодействия в группе, способствует пониманию детьми последствий 

несоблюдения принятых правил. 

Расширяет представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе. Обогащает словарь детей вежливыми словами (доброе утро, 

добрый вечер, хорошего дня, будьте здоровы, пожалуйста, извините, спасибо). 

Развивает позитивное отношение к ДОУ: поддерживает желание детей соблюдать 

порядок и чистоту в группе, преобразовывать пространство в зависимости от предстоящих 

событий (праздники, мероприятия), воспитывает 

бережное отношение к пространству и оборудованию ДОО. Включает детей в подготовку 

мероприятий для родителей, пожилых людей, младших детей в ДОУ. Поддерживает 

чувство гордости детей, удовлетворение от проведенных мероприятий. 

 

2.9.2.4.Общности образовательной организации. 

 Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 
 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 
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вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Педагог должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения педагога в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 

Педагог должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог проявляет уважительное отношение к личности воспитанника; его 

характеризует уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; он 

умеет видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 педагог умеет сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в общении с 

детьми; требовательность с чутким отношением к воспитанникам; знает возрастные и 

индивидуальные особенности воспитанников; 

 педагог первым выходит навстречу родителям и приветствует детей и 

родителей; улыбка педагога – обязательная часть приветствия; тон общения педагога - 

ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 педагог умеет быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; не обвиняет родителей и не 

возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду; умеет 

заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 внешний вид педагога соответствует статусу педагога детского сада. 

 

2.9.2.5.Задачи воспитания в образовательных областях. 

      Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания; 

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с 

познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 

Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», 

«Дружба», «Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

 воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, 

своей стране; 

 воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

 содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях 

о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

 воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, 

активной личностной позиции. 

 создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

 поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

 формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования 

для человека, общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

воспитание уважения к людям – представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что 

предполагает: 

 владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила 

и нормы культурного поведения; 
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 воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа», что предполагает: 

 воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

 приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей 

«Красота», «Природа», «Культура»; 

 становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира 

ребёнка; 

 формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

 создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к 

творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и 

взрослыми). 

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что 

предполагает: 

 формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

 становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, 

к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

 воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

 

2.9.2.6.Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Основная  цель  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями  

воспитанников  —  создание  единого  образовательного  пространства,  в  котором все 

участники образовательного процесса (родители, дети, педагоги) влияют друг на друга, 

побуждают к саморазвитию и самовоспитанию. 

Достижение данной цели невозможно без решения следующих задач: 

 становление доверительных, партнерских отношений с семьями воспитанников; 

 создание  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и  формам  участия 

родителей (и других членов семьи) в жизни детского сада; 

 оказание психолого-педагогической поддержки родителям, содействие их 

самообразованию в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей 

 поддержание  инициатив  заинтересованных  сторон  (педагогов,  родителей),  

касающихся  содержания  образовательных  программ,  как  детей,  так  и  

взрослых; 
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 непрерывное саморазвитие педагогов, повышение их компетентности в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех  

направлений  Программы  принципов,  преломленных  с  позиции взаимодействия 

общественного и семейного институтов воспитания: 

 принцип психологической комфортности — создание доброжелатель-ной  

атмосферы  в  общении  с  родителями,  учет  потребностей  каждой  семьи,  

социально-психологических характеристик и тех ограничений, которые имеются 

(недостаток свободного времени, финансовых ресурсов и пр.) 

 принцип деятельности — построение ответственных взаимоотношений детского 

сада с семьей, поддержка социальной активности родителей во взаимодействии с 

детским садом, участие родителей в управленческой и образовательной 

деятельности; 

 принцип  целостности  —  понимание  неразделимости  семейного  и  об-

щественного институтов воспитания, создание условий для взаимопознания, 

взаимоинформирования между семьей и детским садом; 

 принцип  минимакса  —  дифференцированный  подход  к  каждой  семье,  

разноуровневое  тактическое  (помощь,  взаимодействие)  и  содержательное  

многообразие в общении с родителями; 

 принцип  вариативности  —  предоставление  родителям  выбора  содержания  

общения,  форм  участия  и  степени  включенности  в  образовательный  процесс; 

 принцип  непрерывности  —  обеспечение  преемственности  в  содержании  и  

тактических  действиях  общественного  и  семейного  институтов  воспитания; 

 принцип  творчества  —  открытость  детского  сада  для  семьи,  ориента-ция  

педагогического  коллектива  на  творческий  подход  к  процессу  взаимодействия 

с родителями. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимное информирование между семьей и детским садом. 

Необходимыми условиями эффективного взаимодействия между родителями и 

педагогами являются взаимодоверие и взаимопонимание. Это становится возможным 

лишь в том случае, если и педагоги, и родители осознают неразделимость  общественного  

и  семейного  институтов  воспитания,  проявляют  взаимный  интерес  и  уважение  друг  

к  другу,  имеют  возможность  своевременно обмениваться необходимой информацией. 

Взаимному знакомству могут способствовать неформальные встречи, 

консультации,  беседы,  опросы,  анкеты,  интервью  и  др.  Причем  инициаторами  

различных  форм  знакомства  и  взаимопознания  могут  выступать  не  только  педагоги, 

но и сами родители. 

Информация  об  образовательных  ресурсах  детского  сада  может  быть  

представлена  как  при  непосредственном  общении  с  родителями  в  рамках  бесед,  

родительских  собраний,  конференций,  консультаций,  так  и  опосредованно  в  форме  

интернет-сайтов  (образовательной  организации,  органов  управления  образованием),  

рекламных  буклетов,  листовок,  памяток,  стендов, газет, журналов (устных, рукописных, 

электронных), публикаций, выступлений в СМИ и пр. 

Объединению воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и детского сада  

способствует  систематическое  информирование  родителей  о  ходе  образовательного 

процесса, обмен между родителями и педагогами информацией  о  самочувствии  и  

настроении  ребенка,  его  достижениях  и  трудностях,  развитии отношений с другими 

детьми и взрослыми.  

Такой обмен информацией может происходить в рамках индивидуальных бесед, 

консультаций либо с  помощью  информационных  писем  (рукописных,  электронных),  

семейных  календарей, выставок детских работ и др. 

Непрерывное образование и самообразование взрослых 
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В современном быстро меняющемся мире условием эффективного воспитания и 

образования детей является непрерывное образование и самообразование воспитывающих 

их взрослых. В этой связи, с одной стороны, сохраняет свою актуальность психолого-

педагогическое просвещение и обучение родителей, которое может быть организовано в 

традиционных и нетрадиционных формах:  

 собрания,  

 конференции,   

 семейные  гостиные,   

 «родительские  университеты»,   

 консультирование,   

 тематические встречи;  

 организация тематических выставок литературы,  

 тренингов, семинаров,  

 дискуссий,  

 круглых столов и др. 

С  другой  стороны,  особое  значение  приобретает  педагогическое  сопровождение 

самообразования родителей.  

С этой целью могут быть созданы различные  родительские  сообщества  (семейные  

клубы,  группы  в  социальных  сетях  и др.) и консультационные центры, организована 

библиотека, разработан навигатор  образовательных  ресурсов  для  родителей,  внедрены  

дистанционные  формы  самообразования  (онлайн-консультации,  вебинары  и  др.).  При  

этом  успешность  педагогического  сопровождения  самообразования  родителей  во  

многом  зависит  от  того,  насколько  педагоги  сами  обладают  культурой  саморазвития  

и  самообразования,  а  также  владеют  необходимыми  технологиями  сопровождения 

родителей в их самообразовательной деятельности. 

Стремлению  родителей  участвовать  в  жизни  детского  сада,  привносить  в  

образовательный  процесс  свой  опыт  и  жизненные  ценности  способствуют  такие  

организационно-деятельностные  формы  сотрудничества,  как: 

 создание  общественных  родительских  организаций,  

 проведение  семейных  мастер-классов,   

 создание  семейного  портфолио;   

 помощь  в  сборе  природного  и бросового материала для творческой 

деятельности детей;  

 участие в ремонте и благоустройстве детского сада;  

 помощь в подготовке тематических газет и журналов, буклетов, видеофильмов о 

жизни детей в детском саду;  

 участие в качестве модераторов и участников родительских форумов на интернет-

сайте ДОО;  

 помощь в подготовке электронной рассылки с советами для родителей или 

фотоотчетом о прошедшем мероприятии;  

 участие в экспертизе качества развивающей предметно-пространственной среды и 

др. 

При  всем  многообразии  возможных  традиционных  и  нетрадиционных  способов 

взаимодействия с родителями очень важно не «гнаться» за количеством форм, а 

делать акцент на их качестве, востребованности у детей и их родителей. 

 

2.9.2.7.События образовательной организации. 

        Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым, «оформлен» в событие. 

       Событие – форма совместной деятельности ребенка и взрослого (ситуация), в 
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которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности.  

       Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. 

 В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр.  

 Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

 Проектирование событий в ДОУ реализуется в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в различных видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, опыт или эксперимент, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т.д.), профессий, культурных традиций 

народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, социальные и спортивные акции). На основе системы 

спроектированных событий в ДОУ каждый педагог планирует работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

 

2.9.2.8.Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Родители  являются  первыми  педагогами  и  главными  воспитателями  ребенка, а 

педагогические работники дошкольных организаций создают условия и помогают семье 

осознанно конструировать социальную ситуацию развития личности ребенка как 

неповторимой индивидуальности. 

В  зависимости  от  потребностей  и  особенностей  развития  детей  родители  могут  

включаться  в  образовательный  процесс  в  самых  разных  формах:  

 совместные  занятия,   

 чтение  детям  сказок,   

 рассказывание  историй,   

 беседы  с детьми на различные темы,  

 театральные представления,  

 клубы по интересам;  

 сопровождение детей во время прогулок,  

 экскурсий и походов;  

 участие в Днях открытых дверей,  

 Днях здоровья,  

 Дне Земли,  

 благотворительных марафонах, 

  в проектной деятельности,  

 студийных детско-родительских занятиях,  

 семейных встречах, 

  тематических гостиных и др. 
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2.9.2.9.Организация предметно-пространственной среды. 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

раннего и младшего возраста (2-4 г.) 

Вид деятельности Принципы размещения материалов 

Игровая  Для детей, раннего и младшего дошкольного возраста, зависящих от 

внешней обстановки, необходимы наборы, комплексы игрового 

материала, в которых представлены все типы сюжетообразующих 

игрушек (персонажи, маркеры пространства, предметы 

оперирования). В пространстве группового помещения достаточно 

иметь 3-4 таких целостных комплекса (традиционно их называют 

тематическими зонами), игрушки-вкладыши, пирамидки разных 

размеров, игрушки, развивающие тактильные ощущения. Каждого 

вида по 3-4 шт.Это комплексы материалов для развертывания 

бытовой тематики: шкаф с посудой, кухонная плита, несколько кукол 

на стульчиках вокруг стола, пара кукольных кроватей, шкаф с 

постельными принадлежностями, диванчик, на котором могут сидеть 

и куклы и дети. Тематический модуль для «поездок» - автобус, поезд 

и т.д. Остальные игровые материалы размещаются в низких 

стеллажах, пластмассовых емкостях, передвижных ящиках на 

колесах и т.д. Все материалы, находящиеся в поле зрения должны 

быть доступны детям. По мере взросления детей, т.е. к концу года 

наборы сюжетообразующего материала можно делать более 

мобильными. Воспитатель предлагает детям перемещать маркеры по 

группе. 

Продуктивная 

деятельность 

Все материалы для свободной самостоятельной деятельности 

должны быть доступными детям, постройки из строительного 

материала сохраняются до тех пор, пока не будут разобраны самими 

детьми, рисунками и поделками дети могут распорядиться сами: 

забрать домой, разместить на выставку, использовать в игре. 

Все материалы и пособия должны иметь постоянное место. Малыши 

не умеют взаимодействовать и предпочитают игры рядом, но не 

вместе, поэтому надо размещать строительный материал в 

нескольких местах группы. 

Мелкий строительный материал можно разместить в корзине, ящике 

или коробке. По окончании работы надо побуждать детей к уборке 

игрушек. 

Познавательно –

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала для познавательно –  исследовательской 

деятельности может быть мозаичной и располагаться в нескольких 

спокойных местах, чтобы дети не мешали друг другу. Часть объектов 

может быть размещена стационарно на дидактическом столе, 

остальные объекты для исследования и образно-символический 

материал воспитатель располагает в поле зрения детей  

непосредственно перед началом их свободной деятельности. 

Двигательная 

деятельность 

Физкультурные пособия важно разместить таким образом, чтобы они 

способствовали проявлению двигательной активности. Так рядом с 

кукольным уголком можно поставить машины. Крупное 

физкультурное оборудование целесообразно разместить вдоль одной 

свободной стены. Важно помнить, что у малышей быстро пропадает 

интерес, поэтому вносить оборудование надо постепенно. Мелкие 
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пособия  следует держать в открытых ящиках. 

 

 

(4-5 лет) 

Вид деятельности Принципы размещения материалов 

Игровая  В средней группе РППС должна быть существенно изменена. 

Постоянные тематические зоны уступают место гибким сочетаниям 

сюжетообразующих игрушек. Дети частично сами организуют среду. 

Тематические зоны редуцируются до  ключевого маркера условного 

пространства, а  «начинка» (подходящие предметы, игрушки) этого 

пространства располагается в непосредственной близости. Вся 

мебель должна быть мобильной, на колесах. Пара низких (высота -

30-50 см) ширм, обеспечивает «огораживание» любого условного 

игрового пространства. Трехчастная ширма со шторкой служит 

универсальным заместителем «магазина», «театра» и т.д. 

Продуктивная 

деятельность 

Строительный материал для свободной самостоятельной 

деятельности, хранится в коробках. 

Мелкие игрушки для игр также можно убрать в коробки. 

Крупный строитель хранится в шкафах, на полках. 

Обучение на занятиях рисованием желательно осуществлять за 

столами, размещенными в круг или  П – образно, за столами должно 

быть предусмотрено место для воспитателя. Такая подготовка 

рабочих мест отвечает возрастным особенностям, дети 4-5 лет остро 

нуждаются в своевременной помощи взрослого. Школьный тип 

расстановки мебели психологически разъединяет детей друг с другом 

и ставит воспитателя в позицию учителя, а не партнера и сотрудника. 

Столы накрываются клеенками для работы с клеем, красками. 

баночки для промывания кистей могут быть общими и хранятся в 

шкафу, куда их убирают дети. Детские работы сначала 

демонстрируются на общем стенде, а  после высыхания поступают в 

распоряжение детей. 

Познавательно –

исследовательская 

деятельность 

Для объектов исследования в действии должен быть выделен 

рабочий стол, вокруг которого могут стоять или сидеть несколько 

детей, рядом следует расположить полку с оборудованием. Образно 

– символический и знаковый материалы компактно размещаются в 

коробках с условными метками ярлычками на доступных детям 

полках. Этот материал дети могут свободно брать и располагаться в 

удобных местах групповой комнаты. 

Двигательная 

деятельность 

Рекомендуется иметь «физкультурный уголок»-  тележку на колесах, 

который расположен в углу комнаты. В уголке находятся мячи, 

кольца, плоские обручи и др. Гимнастические модули расположить у 

стен, где нет батарей. 

Хорошо иметь гимнастическую стенку высотой 150 см. для 

формирования правильной осанки, расположенной по возможности 

возле входной двери группы. Оборудование следует периодически 

менять для поддержания интереса детей. 

 

(5-8 лет) 

Вид деятельности Принципы размещения материалов 

Игровая  Стабильные тематические зоны полностью уступают мобильному 

материалу  -крупным универсальным маркерам пространства  и 

полифункциональному материалу, который легко перемещается с 
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места на место. Крупные и средние игрушки – персонажи уходят на 

второй план, поскольку все большее место в детской деятельности 

занимает совместная игра с партнерами –сверстниками. 

Предпочтение отдается мелким фигуркам - персонажам в сочетании 

с макетами. Тематические зоны меняют свой масштаб, становятся 

мельче. Универсальные макеты располагаются в местах доступных 

детям, фигурки – персонажи располагают недалеко от макетов. 

Продуктивная 

деятельность 

Должны быть созданы условия для самостоятельной работы. 

Необходимое оборудование для работы с бумагой, различными 

материалами. Все острые предметы убираются в специальные 

ящички. Для развития творчества необходима подборка различных 

образов: картинок, иллюстраций, вариантов оформления изделий и 

т.д. Обязательна полка для периодически меняющихся выставок 

(народное искусство, детские поделки и т.д.), на следующей полке 

весь необходимый материал для работы с бумагой и картоном. 

Должна быть полка для оборудования, предназначена для шитья. Для 

работы с деревом желательно иметь уголок труда. Для 

конструирования специального места не выделяют, дети занимают 

свободные места или место, которое удобно. Мелкий строитель 

хранится в коробках, крупный в шкафах. 

Познавательно –

исследовательская 

деятельность 

Оборудование для исследовательской деятельности размещается в 

специально выделенном уголке экспериментирования. Необходимо 

использовать стены группы для размещения карт, таблиц и т.д. 

Образно – символический и знаковый материалы компактно 

размещаются в коробках с условными метками ярлычками на 

доступных детям полках. Этот материал дети могут свободно брать и 

располагаться в удобных местах групповой комнаты. 

Двигательная 

деятельность 

Основной набор оборудования хранится в физкультурном зале, 

оборудование для спортивных игр располагается в коробках, на 

крюках вдоль свободной стены. Дети должны иметь возможность 

свободного доступа к оборудованию.  

 

 

 

2.9.2.10.Социальное партнерство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает (указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОО или 

запланированные): 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, 

торжественные мероприятия и тому подобное); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 

проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и 

акций воспитательной направленности; 

реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы. Социокультурный контекст воспитания является 

вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 
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воспитательной программы. Реализация социокультурного контекста опирается на 

построение социального партнерства образовательной организации. В рамках 

социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе. 

Сеть социальных партнеров достаточно широка, благодаря этому есть возможность 

разностороннего воздействия на личность ребенка. 

Сеть социальных партнеров  МБОУ НОШ с. Северный в рисунке 1. 

 

Рисунок 1 

 
 

 

 

 

 

 

                                             Формы совместных мероприятия с партнерами: 

 

Социальные партнеры Формы совместных мероприятия  

СКЦ «Северный» и сельская библиотека совместные библиотечные часы, клубные 

часы, просмотры видео и мультфильмов, 

посещение бесплатных кружков, студии 

глиняной игрушки. 

Драматический театр г. Сарапул организация выездных театрализованных 

спектаклей 

Музей истории и культуры Среднего 

Прикамья г. Сарапул 

организация выездных музейных занятий, 

посещение экспозиций, выставок, мастер-

классов в музее 

Камский ремонтный завод, ООО «Газ-

сервис», «Амбулатория», ОА «Уральский   

продукт» 

организация  экскурсий, ранняя 

профориентация 

МБОУ 
НОШ с. 

Северный

КЦ

«Северный» Музей 
истории и 
культуры 
Среднего 
Прикамья

Совет 
ветеранов

МБОУ СОШ 
№ 25 г. 
Сарапул

Сеть 
магазинов

ООО

«Газ-сервис»

Амбулатория

Сельская 
библиотека
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Начальная школа с. Северный,  МБОУ 

СОШ №25 г 

проведение совместных мероприятий 

физкультурно-оздоровительного, 

познавательного, духовно-нравственного 

направления. 

 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями/законными представителями 

детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ.  

Ценности единства и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная работа.  

 

2.9.3.Организационный раздел Программы воспитания. 

2.9.3.1.Кадровые условия реализации Программы воспитания. 

 Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. В реализации 

Программы могут также участвовать научные и иные работники, в том числе 

осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья 

детей. 

 Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками 

в течение всего времени ее реализации. 

 Педагогические работники 

 Воспитатели в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» в рамках 

реализации обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных 

организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» должны выполнять следующие трудовые действия: 

 регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды; 

  реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в режиме дня; 

 постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера; 

 определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации; 

 проектирование и реализация воспитательных программ; 

 реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка 

(игровой, трудовой и т.д.); 

 проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка); 

  создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной 

организации 

 развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей,  

 формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира,  
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 формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; 

 использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания 

ребенка; 

уметь: 

 строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей; 

 общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

 создавать в группах разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

 управлять группами с целью вовлечения обучающихся в процесс воспитания, 

мотивируя их познавательную деятельность; 

 анализировать реальное состояние дел в группе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

 защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

 находить ценностный аспект знания и информации и обеспечивать его понимание 

и переживание обучающимися; 

 владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.; 

 сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в 

решении воспитательных задач; 

знать: 

 основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и ФГОС 

дошкольного образования; 

  историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

воспитательных систем, роль и место воспитания в жизни личности и общества; 

 основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях; 

  основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий 

жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики; 

 научное представление о результатах воспитания, путях их достижения и способах 

оценки; 

 основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; 

 нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие 

организацию и проведение мероприятий за пределами территории образовательной 

организации (экскурсий, походов и экспедиций). 

 

2.9.3.2.Нормативно-методическое обеспечение. 

  

  Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с Положением о 

Рабочей программе воспитания приказ № ____от _____2021 г. 

 

 Для осуществления системного социального партнерства заключаются 

договорные соглашения: 

 с музеем истории и культуры Среднего Прикамья г. Сарапула на год,  

 с МБОУ СОШ № 25 г. Сарапула,  

№ Кружок  Возраст детей, 

посещающих кружок 
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 с СКЦ «Северный»,  

 ЦДТ «Потенциал» с. Сигаево.  

Дополнительное образование в МБОУ НОШ с. Северный от центра детского 

творчества «Потенциал» с. Сигаево: 

 

   

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

Главным условием, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей является реализация в ДОО 

инклюзивного подхода. 

Теоретической основой инклюзивного подхода к обучению детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ), детей с девиациями, в рамках Программы 

являются: ценностный подход к проблеме восприятия детей с особыми возможностями 

здоровья, идеи о пластичности нервной системы и ее способности к развитию (И.П. 

Павлов), теория о единстве закономерностей в развитии нормального и аномального 

ребенка (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, В.И. Лубовский), теория деятельностного 

подхода в развитии и формировании личности (П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн и др.) и специфики их взаимодействия со взрослыми и сверстниками (Е.Л. 

Гончарова, И.Ю. Левченко, В.И. Лубовский, Л.М. Щипицына). 

Цель реализации инклюзивного подхода: обеспечение условий для совместного 

воспитания детей с разными психофизическими особенностями развития. 

Задачи реализации инклюзивного подхода: 

- организация психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающего 

полноценное участие в воспитательной деятельности детей с различными вариантами 

развития, в том числе ребенка с ОВЗ, в коллективе сверстников (учет структуры 

нарушения, варианта дизонтогенеза, сензитивного периода); 

- создание среды, способствующей сохранению и поддержке индивидуальности 

ребенка, развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка с особыми образовательными потребностями; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания направлений воспитания 

Программы и организационных форм; 

- обеспечение доступности для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется воспитательный процесс; свободный 

доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

- обеспечение безопасности РППС; 

- обеспечение возможности для детей с особыми образовательными потребностями 

адаптироваться за счет продуктивного взаимодействия со взрослыми и детьми, что 

является основой для социализации в социокультурной среде. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО: инклюзивное образование – норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

1 Робототехника 5-7 лет 

3 Танцевальный 3-7 лет 
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включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

 

 

2.9.3.3.Основные направления мониторинга и самоанализа воспитательной работы 
 

Самоанализ организуемой в МБОУ НОШ с. Северный воспитательной работы 

осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в ДОУ являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

воспитанниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует 

наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей.  

Направления анализа зависят от анализируемых объектов.  

Основными объектами анализа организуемого в ДОУ воспитательного процесса 

являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.  
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития дошкольников каждой группы.  

Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем директора по ВР с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития дошкольников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

- какие, прежде существовавшие, проблемы личностного развития дошкольников удалось 

решить за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

-какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу.  

2. Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

ДОУ интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по ВР, 

специалистами и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью МБОУ НОШ с. 

Северный.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в ДОУ совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с воспитанниками и их родителями, 

педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета ОУ. Внимание при этом 

сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общесадовых ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности воспитателей и детей;  

- качеством организуемой в ДОУ деятельности по дополнительному образованию;  

- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды каждой 

возрастной группы;  

- качеством взаимодействия ДОУ и семей воспитанников.  

Итогом самоанализа организуемой в ДОУ воспитательной работы являются 

положительные результаты, перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу и проект направленных на это управленческих 

решений, точки роста работы коллектива ДОУ. 

Для реализации программы воспитания ДОУ используется практическое 

руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в 

электронной форме на платформе институтвоспитания.рф. 

 

2.9.3.4.Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

 По своим основным задачам воспитательная работа в ДОУ не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат традиционные ценности 

российского общества. Необходимо создавать особые условия воспитания для отдельных 

категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально 

уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), 

одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого 

ребёнка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

 Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих 

достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 
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 направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств 

её реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

 формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с 

особыми образовательными потребностями, с учётом необходимости развития 

личности ребёнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения; 

 создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального 

благополучия; 

 доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учётом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребёнка; речь идет не только о физической 

доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и 

применяемые правила должны быть понятны ребёнку с особыми 

образовательными потребностями; 

 участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 
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 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Психолого-педагогические  условия реализации Программы (ФОП ДО 

Организационный раздел п.30 ) 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями: 

 признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой 

он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к 

развивающейся личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в 

собственных возможностях и способностях у каждого воспитанника; 

 решение образовательных задач с использованием как новых форм 

организации процесса образования (проектная деятельность, образовательная 

ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах 

активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции 

образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается 

как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, 

направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически 
обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней 

образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, 

изменение форм и методов образовательной работы, ориентация на стратегический 

приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться); 

 учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным 

особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного 

периода, социальной ситуации развития); 

 создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, 

познавательному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его 

индивидуальности, в которой ребёнок реализует право на свободу выбора 

деятельности, партнера, средств и прочее; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные 

на результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

 оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на 
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основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов 

общения и условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих 

детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования; 

 совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 

запросов родительского и профессионального сообщества; 

 психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, 

воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в 

соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи 

обучающихся; 

 формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 

психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

 непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Федеральной программы в 

ДОО, обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно 

запросам родительского и профессионального сообществ; 

 взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными 

субъектами открытой образовательной системы), использование форм и методов 

взаимодействия, востребованных современной педагогической практикой и 

семьей, участие всех сторон взаимодействия в совместной социально-значимой 

деятельности; 

 использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса её 

социализации; 

 предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

 обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих её реализацию, в том числе в 

информационной среде. 

 

3.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

(ФОП ДО Организационный раздел с п. 31.1 по п.31.13) 

 

3.2.1. Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно-

пространственной среды  

 

Ранний возраст 
Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Среднего размера куклы. Игрушки, изобра-

жающие животных (домашних, диких) и их 

детенышей, в том числе с дополнительны-ми 

атрибутами (теленок с колокольчиком, 

поросенок в фартуке и пр.). Игрушки, 

изображающие сказочных персонажей, 

знакомых детям. Наборы игрушек для 

режиссерской игры (фигурки животных, куклы-

голыши и пр.). Крупная лошадка-качалка с 

сиденьем для ребенка. 
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Предметы быта Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, 

постельные принадлежности; устойчивые и 

крупные по размеру коляски, бытовая техника 

(телевизор, утюг, кухонная плита), доска для 

глажения, умывальник, часы и пр. 

Техника, транспорт Крупного и среднего размера машины 

(грузовые, легковые) на веревке, заводные 

машины, автобус, трамвай, крупная машина с 

сиденьем для ребенка и др. 

Бросовые материалы и предметы-заместители Соразмерные руке ребенка детали строи-

тельных наборов (деревянные или пласт-

массовые круги, кольца, легкие безопасные 

бруски, дощечки разной формы и размеров и 

пр.); ткани и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. 

Атрибуты для уголка ряжения Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 

Игрушки и оборудование для театрализованной 

деятельности 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, 

собака, петух и пр.), пальчиковые куклы; 

наборы игрушек среднего размера, 

изображающих знакомых героев сказок для 

настольного (объемного или плоскостного) 

театра; карнавальные шапочки (зайцев, птиц, 

котят, медведей, цыплят и др.) 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и игрушки Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши 

(матрешки, стаканчики и пр.), бирюльки, 

шнуровки. Наборы, включающие «удочки» с 

магнитами или крючками. Всевозможные 

игрушки с крючками, замками, задвижка-ми; 

разнообразные по размеру и форме волчки и 

пр.Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, 

пред-назначенные для сортировки и подбора их 

по цвету, форме, величине. Настольно-печатные 

игры: разрезные картинки (из 2–4 частей); игры 

типа «Кому что нужно», «Каких деток потеряла 

мама?» (курица, корова, лошадь, коза, собака и 

др.). Наглядные пособия, иллюстрации 

художников 

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и оборудование для эксперименти-

рования с песком, водой и снегом: плавающие 

игрушки (рыбки, утята) из пластмассы, резины, 

дерева: сачки, лопатки, совки, различные 

формы, щетки, грабли, сита. Разноцветные 

пластиковые мячики, ракушки и пр. 

Непромокаемые фартуки. Народные игрушки-

забавы (шагающий бычок, клюющие курочки и 

др.). Динамические игрушки, каталки (в том 

числе с двигательными и шумовыми 

эффектами). Песочница в группе из двух 

емкостей для сухого и сырого песка. Ящик с 

бумагой, чтобы сминать и разрывать. 

Безопасный бросовый и природный материал 

Строительные материалы и конструкторы Наборы строительных материалов, кубики 

(пластмассовые, деревянные), конструкторы 

типа лего с крупными деталями. Безопасный 

бросовый и природный материал 

Речевое развитие 
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Библиотека, аудиотека Детские иллюстрированные книги (с плотными 

страницами). Аудиозаписи с произведениями 

фольклора (список рекомендуемых 

произведений представлен в содержательном 

разделе Программы) 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование для художественно-

продуктивной деятельности 

Бумага разного формата, величины, цвета, 

фактуры. Мольберты, кисти N 10, 12, штампы, 

краски (гуашь): цветные карандаши (мягкие), 

фломастеры с толстым цветным стержнем, 

черный жировой карандаш, восковые мелки и 

пр. Глина, пластилин, массы для лепки, 

клеенки, салфетки матерчатые 

Музыкальное оборудование и игрушки Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и 

бубны, колокольчики, бубенчики, кларнет, 

металлофон, музыкальные органчики, 

шкатулки-шарманки. Детская фонотека: записи 

народной музыки в исполнении оркестра 

народных инструментов; веселые, подвижные и 

спокойные короткие фрагменты записей 

классической музыки разного характера 

(спокойного, веселого и др.) 

 

 

Физическое развитие 

Физкультурное оборудование Игровой модуль (горка; тоннель-«гусеница», 

качалка, большие игровые арки, 

гимнастический мат и пр.). Лесенка-стремянка; 

2–3 пролета гимнастической стенки; валики для 

перелезания; прозрачный тоннель, обруч для 

пролезания; дуга-воротца для подлезания 

(высота 40 см); корзина, вожжи с бубенцами, 

мячи разных размеров, кегли. Трехколесные 

велосипеды. Гимнастическая скамейка 

Оздоровительное оборудование Оздоровительный модуль (массажные коврики 

и дорожки, сухой бассейн, резиновые кольца, 

коврики разной фактуры и пр.) 

 

Младший и средний дошкольный возраст 
Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, 

младенцы), а также представляющие людей 

разных профессий и национальностей, 

комплекты сезонной одежды и обуви к ним. 

Зоологические игрушки (насекомые, птицы, 

рыбы, домашние животные, звери). 

Тематические наборы игрушек для 

режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В 

городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная 

станция» 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы столовой и чайной 

посуды, мебели, постельных принадлежностей, 

бытовой техники. Со-размерные куклам 

раскладные коляски, санки. Наборы 

игрушечных инструментов: молоток, топор, 

пила. 
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Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и 

соразмерных руке ребенка), изображающих 

различные виды транспорта: пассажирский, 

грузовой, специальный (автобус, машина-

фургон, пожарная машина, машины «скорой 

помощи» и др.), воздушный (самолет, 

вертолет), водный (катер, корабль, яхта) и др. 

Игрушки, обозначающие средства связи 

(телефон, компьютер) 

Бросовые материалы и предметы-заместители Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, 

банки, лоскутки, разные виды кружев, бумаги, 

природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь 

и др. Элементы костюмов и аксессуаров (юбки, 

жилеты, пелерины, шарфики, платочки, 

головные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), 

комплекты профессиональной одежды. Сумки, 

корзины и др. 

Атрибуты для уголка ряжения Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, 

шапочки, элементы костюмов сказочных героев 

и др. 

Игрушки и оборудование для театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра 

(бибабо), теневого театра, пальчикового театра; 

куклы-марионетки, наборы фигурок и 

декораций по сюжетам сказок и пр. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и игрушки Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, 

размер, тактильные ощущения и пр.), наборы 

для классификаций. Кубики, шарики, 

всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, 

один в другой), в том числе доски Сегена. 

Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, 

«Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки 

Кьюизенера и пр. Наглядные пособия, 

иллюстрации художников. Аудиозаписи со 

звуками природы, голоса-ми птиц и др., 

видеофильмы о природе, мультфильмы 

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с 

водой, песком, снегом (комплекты различных 

формочек, грабли, совки, сита, сосуды для 

переливания, ведра, лопатки и пр.). 

Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и 

пр. Непромокаемые фартуки. Вертушки, 

флюгеры для наблюдений за ветром, крупные 

лупы и пр. Безопасный бросовый и природный 

материал. 

Строительные материалы и конструкторы Строительные наборы (деревянные, 

пластмассовые) разного размера; конструкторы 

разного размера, в том числе типа лего 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, стихотворениями, 

рассказами, познавательного характера с 

качественными иллюстрациями. Аудиозаписи с 

произведениями фольклора (список 

рекомендуемых произведений представлен в 

содержательном разделе Программы) 

Художественно-эстетическое развитие 
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Материалы и оборудование для художественно-

продуктивной деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), 

кисти беличьи или колонковые (2 размера для 

каждого ребенка), краски гуашь (не менее 6 

цветов), палитры детские, стаканчики-

непроливайки, мелки (восковые, пастельные, 

меловые), бумага (белая, цветная и 

тонированная), картон, ножницы для ручного 

труда, клей, клеевые кисти, пластилин (8–12 

цветов), глина, стеки, поворотные диски, 

формочки для песка и выпечки, геометрические 

тела, предметы для натуры и обследования 

(игрушки, муляжи овощей и фруктов, бытовые 

предметы) и др. Нетрадиционные материалы: 

соленое тесто, природный материал, 

разноцветные пуговицы и шнурки, ватные 

палочки и диски, зубные и платяные щетки, 

губки, песок (цветной декоративный и чистый 

речной). Для развития эстетического 

восприятия: произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства, книги по 

искусству, репродукции, детские 

художественные альбомы (список 

рекомендуемых произведений представлен в 

Программе). Книги серий «Мастерилка» и «С 

чего начинается Родина (народное искусство)» 

для самостоятельной деятельности и 

взаимодействия педагога с семьей 

Музыкальное оборудование и игрушки Фортепиано (в музыкальном зале), 

треугольники, бубенцы и колокольчики, 

пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 

деревянные коробочки, клавесы и тонблоки, 

маракасы, ручные барабаны и бонго, литавры, 

ручные тарелки и др. Танцевально-игровые 

атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, 

султанчики, платки и шарфы, искусственные 

цветы, веночки, листики, веточки, корзиночки и 

др.). Коллекция образцов музыки: детский 

фольклор народов мира; классическая музыка 

(наиболее яркие и доступные по 

продолжительности звучания части 

произведений); музыка современных 

композиторов разных жанров и стилей (список 

рекомендуемых произведений представлен в 

содержательном разделе Программы) 

Физическое развитие 

Физкультурное оборудование Шведская стенка 4 пролета, 2 гимнастические 

скамейки, лестницы веревочные, 2 наклонные 

доски с ребристой поверхностью, 2 

гимнастических мата, мячи разных размеров, 

дуги-«ворота» для подлезания 60 см, кегли, 

кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические 

пал-ки, флажки, мешочки с песком весом 100 г, 

платки, ленты, санки, лыжи с мягким 

креплением, трехколесные велосипеды, 

самокаты и др. 

Оздоровительное оборудование Массажные коврики и дорожки, массажные 

мячи и диски (большие и 
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маленькие).Оборудование для воздушных и 

водных процедур (пластмассовые тазы, 

полотенца, бассейн, «морская тропа» и пр.); 

валики для сна; сухой бассейн и пр. 

Оборудование для обеспечения экологической 

безопасности: фильтры-очистители для воды, 

очистители-ионизаторы воздуха и др. 

 

Старший дошкольный возраст 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, 

младенцы), в том числе представляющие людей 

разных профессий и национальностей; 

комплекты сезонной, профессиональной и 

национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, 

обозначающие животных разных континентов 

(насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты 

игрушек исторической тематики, 

изображающие воинов разных эпох, набор 

динозавров и других животных древних времен. 

Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, 

соломы и пр.). Тематические наборы игрушек 

для режиссерских игр: «Магазин», «Пожарная 

станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», 

«Бензоколонка», «В деревне», «Птичий двор», 

«Ферма» и др 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, 

столовой), мебели, постельных 

принадлежностей, бытовой техники, 

раскладные коляски, санки. Наборы 

игрушечных инструментов: молоток, пила, 

топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и 

соразмерных руке ребенка), изображающих 

различные виды транспорта: пассажирский, 

грузовой, специальный (автобус, машина-

фургон, пожарная машина, машины «скорой 

помощи» и др.), воздушный (самолет, 

вертолет), водный (катер, корабль, яхта) и др. 

Игрушки, обозначающие средства связи 

(телефон, компьютер) 

Бросовые материалы и предметы-заместители Природный материал, веревки, пробки, чурки, 

пластмассовые флаконы, емкости из-под 

йогурта, коробки, банки, пластиковые бутылки, 

лоскутки, мешочки, разные виды кружев, 

бумаги, поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь 

и др. Элементы костюмов и аксессуаров (ткани, 

ленты, юбки, жилеты, пелерины, шарфики, 

платочки, головные уборы, бусы, браслеты, 

сумки, корзины и др.), комплекты 

профессиональной одежд 

Атрибуты для костюмерной Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, 

шапочки, элементы костюмов сказочных 

героев, набор масок на штоках и др. 
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Игрушки и оборудование для театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, в том 

числе на штоках, элементы костюмов 

сказочных героев, набор масок на штоках и др. 

Познавательное развитие 

 

Дидактические пособия и игрушки Наборы для классификации и совер-

шенствования сенсорики (цвет, форма, размер, 

тактильные ощущения и пр.), всевозможные 

вкладыши (в рамку, в основание, один в 

другой), в том числе доски Сегена. Пазлы, 

мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, 

«Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки 

Кьюизенера и пр. Настольно-печатные игры, в 

том числе краеведческого со-держания, 

экологической направленности. Игры типа 

«Танграм» («Пифагор», «Колумбово яйцо» и 

др.). Головоломки, интеллектуальные игры 

(шашки, шах-маты и др.). Наглядные пособия, в 

том числе детские атласы, географическая 

карта, глобус, календари (настенные, 

настольные, отрывные), иллюстрации 

художников. Аудиозаписи со звуками природы, 

голосами птиц и др., видео-фильмы о природе 

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с 

водой, песком, снегом. Непромокаемые 

фартуки. Вертушки, флюгеры для наблюдений 

за ветром, крупные лупы и пр. Предметы-

измерители: весы, мерные сосуды, часы 

(механические, электронные, песочные, 

солнечные) и др. Специальное оборудование 

для детского экспериментирования 

Строительные материалы и конструкторы Разнообразные строительные наборы, 

конструкторы магнитные, 

электромеханические, с болтовым соединением, 

типа лего и др., бросовый и природный 

материал 

Средства ИКТ Интерактивная доска (или стол), демон-

страционные материалы и развивающие 

программы 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, рассказами, стиха-ми с 

иллюстрациями разных художников; детские 

журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и 

фольклора (список рекомендуемых 

произведений представлен в содержательном 

разделе Программы) 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование для художественно-

продуктивной деятельности 

Мольберты, карандаши цветные (18–24 цвета), 

простые и многоцветные, кисти беличьи или 

колонковые (3 размера для каждого ребенка), 

краски гуашь (8–12 цветов) и акварель, сангина, 

геле-вые ручки, палитры детские, стаканчики 

для воды, подставки под кисти, мелки 

(пастельные, меловые, восковые), бумага 
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(белая, цветная, тонированная, копировальная, 

калька), картон, гофрокартон, ткань, ножницы 

для ручного труда, клей, клеевые кисти, 

пластилин (не менее 12 цветов), глина, стеки, 

пово-ротные диски, степлер, дырокол, скотч, 

геометрические тела, предметы для натуры 

(игрушки, комнатные растения, муляжи овощей 

и фруктов, предметы быта, дизайн-изделия). 

Нетрадиционные материалы: природный 

материал, соленое тесто, разноцветные шнурки, 

шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, 

ватные палочки, щетки, губки, песок (цветной 

декоративный и чистый речной), соль. Для 

развития эстетического воприятия: 

произведения народного и декоративно-

прикладного искусства, мелкая пластика, книги 

по искусству, репродукции, детские 

художественные альбомы (список 

рекомендуемых произведений представлен в 

Программе). Книги серий «Мастерилка» и «С 

чего начинается Родина (народное искусство)» 

для самостоятельного творчества детей и 

взаимодействия педагога с семьей 

Музыкальное оборудование и игрушки Фортепиано (в музыкальном зале), 

треугольники, бубенцы и колокольчики, 

пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 

деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, 

маракасы, ручные барабаны и бонго, литавры, 

ручные тарелки и др. Танцевально-игровые 

атрибуты. Коллекция образцов музыки (список 

рекомендуемых произведений представлен в 

содержательном разделе Программы 

 

Физическое развитие 

Физкультурное оборудование Шведская стенка, скамейки; лестницы 

веревочные, наклонные; стойки для прыжков, 

доски с ребристой поверхностью, наклонные, 

гимнастические маты, батуты; мячи разных 

размеров, мячи утяжеленные весом 500–1000 г, 

дуги-«ворота» для подлезания 60 см, кегли, 

кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические 

палки, флажки, кубики пластмассовые 5x5 см, 

платочки, ленточки, мешочки с песком 200–250 

г, канат, ворота для мини-футбола, 

баскетбольные кольца, сетка волейбольная, 

кубы 40x40 см, санки, лыжи с мягким 

креплением, двухколесные велосипеды, 

самокаты, бадминтон, секундомер, рулетка и 

др. 

Оздоровительное оборудование Массажные коврики и дорожки, массажные 

мячи и диски (большие и 

маленькие).Оборудование для воздушных и 

водных процедур (пластмассовые тазы, 

полотенца, бассейн, «морская тропа» и пр.); 

валики для сна; сухой бассейн и 

пр.Оборудование для обеспечения 

экологической безопасности: фильтры-
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очистители для воды, очистители-ионизаторы 

воздуха и др. 

 

 

Стиль группы 

Развивающую предметно-пространственную образовательную среду  дошкольных 

групп отличает обилие детских работ, для каждой из которых характерна яркая 

индивидуальность замысла и средств его реализации. Богата зона познавательного 

развития, зона математики и грамоты. 

В свободном доступе для детей всегда должны быть разнообразные 

изобразительные материалы. Должна быть «Полочка красоты». На стенах группы всегда 

висит несколько дидактических коллективных работ, сделанных самими детьми, с 

которыми продолжается речевая и иная развивающая работа, классификации, 

математические панно и коллажи и др. 

 

Перспективы обновления развивающей предметно-пространственной среды: 

 

Обновление  Сроки  

 Многофункциональная мебель 

 

2023-2027 гг. 

Демонстрационная, компьютерная техника 

 

2023-2027 гг. 

Пополнением книжного фонда Ежегодно 

Наборы иллюстративного и вспомогательного 

материала (интерактивные таблицы, новые 

типы учебных пособий) 

Ежегодно 

Оформление интерактивной познавательной 

зоны в холле детского сада 
2023-2024 гг. 

Спортивное оборудование 2023-2027 гг. 

Конструкторы ЛЕГО 2023-2027 гг. 

 Определяя наполняемость РППС, учитывается целостность образовательного 

процесса и включается необходимое для реализации содержания каждого из направлений 

развития и образования детей согласно ФГОС ДО. 

 РППС обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и 

коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 Созданы условия для информатизации образовательного процесса, имеется 

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе: 

 Интерактивная доска-3 штуки 

 Ноутбуки-3штуки 

 Медиапроектор -4 штуки 

 Мультстудия 

 Интерактивная песочница «Алмаз-мини» 

 Интерактивный логопедический комплекс «Антошка» 

 

 

3.3.Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания  
(ФОП ДО Организационный раздел с п. 32.1 по п. 33.4.1.) 
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В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Федеральной программы; 

2) выполнение ДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. №32 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 

60833), действующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 

1.2.3685-21: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 оборудованию и содержанию территории; 

 помещениям, их оборудованию и содержанию 

 естественному и искусственному освещению помещений; 

 отоплению и вентиляции; 

 водоснабжению и канализации; 

 организации питания; 

 медицинскому обеспечению; 

 приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

 организации режима дня; 

 организации физического воспитания; 

 личной гигиене персонала; 

 выполнение ДОУ требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

 выполнение ДОУ требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников ДОУ; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе 

детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОУ. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОУ  учитываются 

особенности их физического и психического развития. 

 

3.4.Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

Управление дошкольной образовательной организацией 

 

17. Бережнова  О.В.  Календарное  планирование  образовательной  деятельности по 

программе «Мир открытий» (базовый уровень). Рабочий план воспитателя.  Вторая  

младшая  группа  детского  сада.  —  М.:  БИНОМ.  Лаборатория знаний, 2020  

18. Бережнова  О.В.  Календарное  планирование  образовательной  деятельности по 

программе «Мир открытий» (базовый уровень). Рабочий план воспитателя.  

Средняя  группа  детского  сада.  —  М.:  БИНОМ.  Лаборатория  знаний, 2020  

19. Бережнова  О.В.  Календарное  планирование  образовательной  деятельности по 

программе «Мир открытий» (базовый уровень). Рабочий план воспитателя.  

Старшая  группа  детского  сада.  —  М.:  БИНОМ.  Лаборатория  знаний, 2020  

20. Бережнова   О.В.   Календарное   планирование   образовательной   деятельности  

по  программе  «Мир  открытий».  Рабочий  план  воспитателя.  Подготовительная  

к  школе  группа  детского  сада.  —  М.:  БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

21. Трифонова Е.В.    Педагогическая  диагностика  к  комплексной  образовательной  

программе   дошкольного   образования   «Мир   открытий».   Методическое   

пособие//  Научный  руководитель  Л.Г.Петерсон.  —  М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. 
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Ранний возраст 

9. Лыкова И.А. Теремок. Образовательная программа дошкольного образования для 

детей от двух месяцев до трех лет. М:-издательский дом «Цветной мир», 2018 г. 

10. Физическое развитие детей третьего года жизни/ Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова. 

М.-Издательский дом «Цветной мир», 2019 г 

11. Познавательное развитие детей третьего года жизни/Е.Ю.Протасова, Н.М. Родина.- 

М. Издательский дом «Цветной мир», 2019 г. 

12. Познание окружающего мира в раннем детстве/ Е.Ю.Протасова, Н.М. Родина.- М. 

Издательский дом «Цветной мир», 2018 г 

13. Экологическое воспитание детей третий год жизни/С.Н. Николаева/ М. 

Издательский дом «Цветной мир», 2018 г 

14. Изобразительная деятельность в детском саду третий год жизни./И.А. Лыкова/ М. 

Издательский дом «Цветной мир», 2019 г. 

15. Буренина А. «Топ – хлоп, малыши»: программа по музыкально – ритмическому 

воспитанию детей 2-3 лет/ Т. Сауко, , 2007г. 

16. Буренина А. «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для 

детей., 2006 г. 

17. Кисонька-мурысонька. Потешки, беседы по картинкам/О.С. Ушакова, И.А. 

Лыкова/ М. Издательский дом «Цветной мир», 2019 г 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников.- М.: 

Издательство ТЦ. Сфера, 2019. 

2. Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному воспитанию.-М.: ТЦ Сфера, 2019. 

3. Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному воспитанию.-М.: ТЦ Сфера, 2019. 

4. Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному воспитанию.-М.: ТЦ Сфера, 2020. 

5. Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Ерачева Н.И. Формирование культуры 

безопасности.  Планирование  образовательной  деятельности  в  младшей группе. 

— СПб.: Детство-пресс, 20. 

6. Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Ерачева Н.И. Формирование культуры 

безопасности.  Планирование  образовательной  деятельности  в  средней группе. 

— СПб.: Детство-пресс, 20. 

7. Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Ерачева Н.И. Формирование культуры 

безопасности.  Планирование  образовательной  деятельности  в  старшей группе. 

— СПб.: Детство-пресс, 20. 

8. Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Ерачева Н.И. Формирование культуры 

безопасности.  Планирование  образовательной  деятельности  в  подготови-

тельной к школе группе. — СПб.: Детство-пресс, 20. 

 

 

Познавательное развитие 

1. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Познавательное развитие. Ребенок и окружающий 

мир. Младшая группа. М:- Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2020 

2. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Познавательное развитие. Ребенок и окружающий 

мир. Средняя группа. М:- Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2020 

3. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Познавательное развитие. Ребенок и окружающий 

мир. Старшая группа. М:- Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2020 
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4. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Познавательное развитие. Ребенок и окружающий 

мир. Подготовительная к школе группа. М:- Издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2020 

5. Н.В. Кущ, М.Ф. Мангушева Знакомим детей с птицами родного края.- 2014 г. 

6. Н.В. Кущ, М.Ф. Мангушева, Знакомим детей с миром насекомых Удмуртии, 2008 г 

 

РЭМП 

7. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики  для  

дошкольников:  методические  рекомендации.  Ч.  1,  2.  —  М.:  БИНОМ.  

Лаборатория знаний, 2019.  

8. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка — ступенька к школе. Практический  

курс  математики  для  дошкольников:  методические  рекомендации.  Ч. 3, 4. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

 

Речевое развитие 

10. Колесникова Е.В.  Звуки и буквы. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 

лет. Учебно-методическое пособие.. М.: Издательство БИНОМ Лаборатория 

знаний, 2020  

11. Колесникова Е.В.  Звуки и буквы. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 

лет. Демонстрационный материал.- М.: Издательство БИНОМ Лаборатория знаний, 

2020  

12. Колесникова Е.В.  Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. Учебно-

методическое пособие. М.: Издательство БИНОМ Лаборатория знаний, 2020 

13. Колесникова Е.В. Я начинаю читать. Развитие интереса и способностей к чтению у 

детей 6-7 лет. Учебно-методическое пособие. М.: Издательство БИНОМ 

Лаборатория знаний, 2020  

14. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» 

15. Ушакова О.С. Развитие речи. Методические рекомендации к программе «Мир 

открытий». Игры и конспекты занятий. Младшая группа. М: Бином. Лаборатория 

знаний. 2018 г. 

16. Ушакова О.С. Развитие речи. Методические рекомендации к программе «Мир 

открытий». Игры и конспекты занятий. Средняя группа. М: Бином. Лаборатория 

знаний. 2018 г. 

17. Ушакова О.С. Развитие речи. Методические рекомендации к программе «Мир 

открытий». Игры и конспекты занятий. Старшая группа. М: Бином. Лаборатория 

знаний. 2018 г. 

18. Ушакова О.С. Развитие речи. Методические рекомендации к программе «Мир 

открытий». Игры и конспекты занятий. Подготовительная к школе группа. М: 

Бином. Лаборатория знаний. 2018 г. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

26. Буренина А.И., Э.Т. Тютюнникова. Музыка детства. Методические рекомендации и 

репертуар с нотными приложениями к программе Мир открытий. Младшая группа. 

М:-Бином. Лаборатория знаний. – 2019 г. 

27. Буренина А.И., Э.Т. Тютюнникова. Музыка детства. Методические рекомендации и 

репертуар с нотными приложениями к программе Мир открытий. Средняя группа. 

М:-Бином. Лаборатория знаний.– 2020 г. 
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28. Буренина А.И., Э.Т. Тютюнникова. Музыка детства. Методические рекомендации и 

репертуар с нотными приложениями к программе Мир открытий. Старшая группа. 

М:-Бином. Лаборатория знаний.– 2020 г. 

29. Буренина А.И., Э.Т. Тютюнникова. Музыка детства. Методические рекомендации и 

репертуар с нотными приложениями к программе Мир открытий. Подготовительная 

к школе группа М:-Бином. Лаборатория знаний.. – 2020 г. 

30. Буренина А., Сауко Т. Топ – хлоп, малыши: про-грамма по музыкально – 

ритмическому воспитанию детей 2-3 лет/, , 2007г. 

31. Буренина А.. Программа по ритмической пластике для детей «Ритмическая 

мозаика», М.: 2006 г. 

32. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста под редакцией «Ладушки», 2005 г.. 

33. Лыкова И.А. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 

2-7 лет в изобразительной деятельности. «Цветные ладошки» М.:-Издательский дом 

«Цветной мир», 2019 

34. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Учебно-методическое 

пособие. Младшая группа. М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019 г. 

35. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Учебно-методическое 

пособие. Первая младшая группа. М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016 г. 

36. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Учебно-методическое 

пособие. Вторая младшая группа. М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019 г. 

37. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Учебно-методическое 

пособие. Средняя группа. М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019 г. 

38. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Учебно-методическое 

пособие. Старшая группа. М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019 г. 

39. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Учебно-методическое 

пособие. Подготовительная к школе группа. М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2019 г. 

40. ЛыковаИ.А. Художественный труд в детском саду. Учебно-методическое пособие. 

«Умелые ручки», М: Издательский дом «Цветной мир», 2017 

41. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Наглядно-методическое 

пособие., М: Издательский дом «Цветной мир», 2017 

42. Лыкова И.А. Парциальная программа«Умные пальчики» конструирование в 

детском саду. М: Издательский дом «Цветной мир», 2017 

43. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду., младшая группа. М: Издательский 

дом «Цветной мир», 2017 

44. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду., средняя группа. М: Издательский 

дом «Цветной мир», 2017 

45. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду., старшая группа. М: Издательский 

дом «Цветной мир», 2017 

46. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду., подготовительная к школе группа. 

М: Издательский дом «Цветной мир», 2017 

47. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду., подготовительная к школе 

группа. Конспекты занятий и методические рекомендации М: Издательский дом 

«Цветной мир», 2010 

48. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду., старшая к школе группа. 

Конспекты занятий и методические рекомендации М: Издательский дом «Цветной 

мир», 2011 

49. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду., средняя группа. Конспекты 

занятий и методические рекомендации М: Издательский дом «Цветной мир», 2011 

Физическое развитие 
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1. Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития детей 

3-7 лет «Малыши-крепыши». М: Издательский дом «Цветной мир», 2017 

2. Кривенко Е.Е., Виснер А.И. Физическое развитие дошкольников. Учебно-

методическое пособие. Вторая младшая группа. М: Издательский дом «Цветной 

мир», 2020 

3. Бережнова О.В., Бойко В.В. Физическое развитие дошкольников. Учебно-

методическое пособие. Средняя группа. М: Издательский дом «Цветной мир», 2017 

4. Бережнова О.В., Бойко В.В. Физическое развитие дошкольников. Учебно-

методическое пособие. Старшая группа. М: Издательский дом «Цветной мир», 

2017 

5. Бережнова О.В., Бойко В.В. Физическое развитие дошкольников. Учебно-

методическое пособие. Подготовительная к школе группа. М: Издательский дом 

«Цветной мир», 2017 

6. Бережнова О.В., Бойко В.В Подвижные игры в детском саду  — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний-2020 

7. Бережнова О.В., Бойко В.В Спортивные  игры  в  детском  саду  и  семье. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020  

 

Инклюзивное образование 

1. Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста. Методическое пособие. М.: Просвещение, 2020 

2. Стребелева Е.А. Наглядный материал для обследования детей. Приложение к 

психолого-педагогическому пособию «Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного возраста».М.: Просвещение, 2020 

3. Файзуллаева  Е.  Д.  Построение  образовательного  пространства  детского  сада с 

учетом инклюзивного подхода. — Томск: ТГПУ, 2015. 

 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации образовательной  программы (ФОП 

ДО Организационный раздел с п. 33.1. по п.33.4.3.) 

 

 

3.5.Кадровые условия реализации Программы. 

 (ФОП ДО Организационный раздел с п.34 по п.34.5.) 

 Реализация программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых соответствует номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утверждённой 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 

 Необходимым условием является непрерывное сопровождение Программы 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени её 

реализации в ДОУ. 

 Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации 

Программы или отдельных её компонентов, в связи с чем может быть задействован 

кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

организацией, квалификация которого отвечает указанным выше требованиям. 

 Реализация образовательной программы ДОУ обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными 

работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными 

работниками, выполняющими вспомогательные функции. ДОУ самостоятельно 

осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 
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договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организацию 

методического и психологического сопровождения педагогов. Руководитель учреждения 

вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в 

рамках своих полномочий. 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работники обязаны: 

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию Программы; 

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности; 

• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их 

здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

 

Профессиональное развитие педагогических работников 

Педагогические работники ДОУ: 

• систематически повышают свой профессиональный уровень; 

• проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается в процессе освоения ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности. 

У педагогов сформированы профессиональные компетенции, необходимые для 

успешной реализации пяти основных образовательных областей (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие), определяющих содержание дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом. Современный педагог должен уметь обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в их тесной 

взаимосвязи. 

В системе дошкольного образования созданы условия для взаимодействия ДОУ, 

обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, 

распространения инновационного опыта других образовательных организаций, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 

 

Аттестация педагогов дошкольных организаций 

Аттестация педагогов ДОУ проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемым ими должностям осуществляется 
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один раз в 5 лет на основе оценки профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся, а в отношении 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, педагогических 

работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, проведение данной аттестации осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

 В целях эффективной реализации Программы МБОУ НОШ с. Северный должно 

создать условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, 

в том числе реализации права педагогов на получение дополнительного 

профессионального образования не реже одного раза в три года за счет средств ДОУ 

и/или учредителя. 

 

Специалисты в ДОУ (логопед, психолог) осуществляют коррекционно- развивающую 

работу с детьми, в том числе с детьми с ОВЗ и инвалидами, а также просветительскую и 

профилактическую, консультативную  работу с родителями. 

 

 

Основные этапы психологической коррекции,  

осуществляемые педагогом – психологом 

 

  

Виды 

трудностей 

Работа Содержание работы Ответственные 

Тяжелая 

адаптация 

детей к 

условиям 

ДОУ 

Диагностическая 

 

 

 

Наблюдение за детьми, 

анкетирование родителей, 

педагогов, мониторинг 

адаптации, ведение листов 

адаптации 

Педагог-психолог, 

педагоги 

 

 

 

Профилактическая 

 

 

Групповое родительское 

собрание, анкетирование 

родителей, памятка, 

консультации в уголке для 

родителей 

Педагог-психолог, 

педагоги 

 

 

 

Просветительская 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в родительских 

собраниях, инд. 

консультирование родителей 

и педагогов, информация на 

сайте ДОУ, в уголке для 

родителей 

Применение адаптационных 

игр-упражнений,  инд. 

подход к детям разных групп 

Педагог-психолог, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог, 
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Коррекционно-

развивающая 

адаптации 

Аналитический учет работы 

педагоги 

 

 

Консультативная 

 

 

 

 

 

Инд. и групповое 

консультирование родителей 

и педагогов по запросу  и 

перспективному плану 

Обсуждение проблем 

ребенка на консилиуме 

(экспертная деятельность) 

Участие в ПМПк 

Педагог-психолог 

ОВЗ и дети-

инвалиды 

Диагностическая 

 

 

 

 

Наблюдение, диагностика, 

эмоционально-волевой, 

личностной, социальной, 

психофизической  сферы 

Педагог-психолог 

 

 

 

Профилактическая 

 

 

 

 

 

Беседы, консультации, 

выступления на собраниях 

по вопросу формирования 

толерантного поведения у 

родителей, сверстников и 

педагогов 

Педагог-психолог, 

педагоги 

 

 

 

 

Просветительская 

 

 

Инд. консультирование 

педагогов и родителей  

Педагог-психолог 

 

Коррекционно-

развивающая 

 

 

 

 

 

Создание инд. планов и 

маршрутов работы с детьми, 

инд. или подгрупповые 

коррекционно-развивающие 

занятия 

Аналитический учет работы 

Педагог-психолог, 

педагоги, учитель-

логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по физ. 

культуре, 

медицинский 

работник 

Консультативная 

 

 

 

 

 

Инд. консультирование 

педагогов и родителей 

Обсуждение проблем 

ребенка на консилиуме 

(экспертная деятельность) 

Участие в ПМПк 

Педагог-психолог 

 

 

Основные этапы логопедической коррекции, 

осуществляемые учителем–логопедом. 

       В образовательном  учреждении организован логопедический пункт для оказания 

помощи детям дошкольного возраста, имеющим нарушения речи.  

Основные задачи логопедического пункта: 

 коррекция нарушений устной речи детей дошкольного возраста; 
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 профилактика возникновения у детей предпосылок нарушений письменной речи; 

 консультативно-методическая, просветительская работа с педагогами МОУ, 

родителями.  

         На логопедический пункт зачисляются дети дошкольного возраста, посещающие 

МБОУ и имеющие: 

 нарушение произношения – фонетический дефект; 

 фонематическое недоразвитие речи; 

 фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 

 ОНР – общее недоразвитие речи 

     Срок обучения ребенка в логопедическом пункте зависит от степени сложности 

дефекта и составляет 4-6 мес. и более; для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи до 9 мес. В случае длительного отсутствия ребенка по болезни и 

другим причинам срок пребывания продлевается учителем-логопедом до полного 

исправления речи. 

Логопедическая работа начинается с определения речевой патологии. 

Коррекционная работа направлена на развитие слухового внимания, фонематического, 

речевого слуха. Осуществляется постановка звуков их автоматизация, вводятся 

дыхательные, голосовые упражнения.  

Важной задачей становится: расширение словарного запаса, развитие способности 

к составлению предложений по картинкам, их сериям, как и работа над связным текстом, 

состоящим из бесед, пересказа, воспроизведение стихотворной речи и ряд других задач. 

Работа учителя – логопеда планируется на основе «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», авт. Н.В. Нищева. 

 

Основные направления, задачи и особенности организации воспитательно-

образовательного процесса учителем -логопедом 

 
Основные направления деятельности учителя - логопеда 

 

Своевременная 

систематическая медико –

психолого  -педагогическая 

помощь детям с отклонениями 

в развитии; 

 

Консультативно – 

методическая поддержка их 

родителей в организации 

воспитания и обучения  их 

детей; 

 

Социальная адаптация детей с 

отклонениями в развитии и 

формировании у них 

предпосылок учебной 

деятельности 

Основные задачи работы  учителя - логопеда 

• социальная адаптация 

детей в коллективе; 

• формирование 

коммуникативных 

способностей; 

• формирование умения 

сотрудничать; 

• осуществление 

необходимой коррекции 

нарушения речи детей; 

• обеспечение стартовых 

возможностей при поступлении 

детей в массовые школы; 

• создание развивающей 

предметно – пространственной 

среды и условий для 

обогащенной и разнообразной 

деятельности детей; 

• взаимодействие с 

семьями воспитанников для 

обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, 

выработки компетентной 

педагогической позиции по 

отношению к  собственному 

ребенку. 

Организация воспитательно – образовательного процесса 

Приоритетные направления 

работы с детьми: 

 

Образовательный процесс 

включает: 

 

Создание условий для 

 логопедическая  гибкое содержание; организации различных видов 
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коррекция дефекта; 

 социальная адаптация с 

последующей 

интеграцией в 

массовую школу; 

развитие речи и речевого 

общения 

 педагогические 

технологии, 

обеспечивающие 

индивидуальное, 

личностно –

ориентированное 

развитие каждого 

ребенка 

 

деятельности с учетом 

возможностей, интересов и 

потребностей самих детей, это 

направление обеспечивается 

взаимодействием в работе 

учителя – логопеда и 

воспитателя. 

 

 

3.6.Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах. 

( ФОП ДО Организационный раздел с п. 35 по п.35.18) 

 Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. 

 Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-

21, условий реализации программы ДОУ, потребностей участников образовательных 

отношений. 

 Основными компонентами режима в ДОУ являются:  

 сон,  

 пребывание на открытом воздухе (прогулка),  

 образовательная деятельность,  

 игровая деятельность  

 отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), 

  прием пищи, 

  личная гигиена.  

 Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в 

определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые 

характерные черты и особенности. 

 Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными 

видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, 

прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной 

системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают 

капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

 Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда 

легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной 

деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем 

воздухе. Делать это необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

 Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время 

приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

 При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребёнка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки.  

 Рекомендуется время образовательной деятельности организовывать таким 

образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды 

деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их 

произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и 
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физической активностью. 

 Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

 Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 

СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При 

осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 

деятельности и так далее). 

 Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОУ и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

 Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОУ может корректировать режим дня в 

зависимости от типа организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона 

года. Ниже приведены требования к организации образовательного процесса, режиму 

питания, которыми следует руководствоваться при изменении режима дня. 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня. 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

10 минут 

15 минут 

20 минут 

25 минут 

30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 

 

от 6 до 7 лет 

20 минут 

30 минут 

40 минут 

50 минут или 75 

минут 

при организации 1 

занятия после 

дневного сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 
все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, 

не менее 
все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна, не менее 
1-3 года 

4-7 лет 

12 часов 

11 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее 
1-3 года 

4-7 лет 

3 часа 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее 
для детей до 7 

лет 
3 часа в день 
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Показатель Возраст Норматив 

Суммарный объем двигательной активности, 

не менее 
все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 
до 7 лет 10 минут 

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования 

организации и режима обучения. 

Вид 

организации 

Продолжительность, либо 

время нахождения 

ребёнка в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольные 

организации 
8-10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

 ДОУ может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и 

ужина, руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть 

увеличена на 5% соответственно. 

 В Программе приводятся примерные режимы дня для групп, функционирующих 

полный день (10,5 часов), составленные с учётом СанПиН 1.2.3685-21 и показателей 

организации образовательного процесса. В распорядке учтены требования к длительности 

режимных процессов (сна, образовательной деятельности, прогулки), количеству, 

времени проведения и длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго 

завтрака, обеда, полдника) 

Первая группа раннего возраста 

(от 1 года до 2 лет) 

 

 Режимные процессы 1 год 6 месяцев – 

2 года 

Дома Пробуждение , туалет 6.30-7.00 

В 

ДОУ 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, 

общение 

7.00–8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Активное бодрствование детей: игры, общение 9.00–9.30 

Постепенное укладывание, первый сон - 

 Постепенный подъем по мере пробуждения, гигиенические 

процедуры 

- 

 Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 

бодрствование детей 

9.30-9.40 

9.50-10.00 

 Второй завтрак 10.30-11.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 

 Подготовка к обеду, обед 11.30–12.30 

 Активное бодрствование детей - 

 Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) - 

 Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам) - 

 Подготовка ко сну, второй сон - 

 Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем 12.30-15.30 

 Постепенный подъем, гигиенические процедуры, полдник - 

 Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 
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 Активное бодрствование детей 16.00–17.00 

 Занятия в игровой форме по подгруппам 16.00-16.10 

16.20-16.30 

 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30-17.30 

Дома Прогулка 17.30-18.00 

 Подготовка к ужину, ужин. Совместная деятельность 

взрослого с детьми: игры, общение, досуги. прогулка 

18.00-19.00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00-20.00 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.00-6.00 

 

  

Примечание: В  соответствии  с  действующими  СанПиН  для  детей  раннего  возраста  

от  1,5  до  2  лет  длительность  занятия  не  должна  превышать  10  минут.  Допускается  

осуществлять образовательную деятельность в первой и во второй половине дня (по 8–10 

минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке 

во время прогулки. 

 

Вторая группа раннего возраста 

(2–3 года) 

 

Дома Пробуждение , туалет 6.00-7.00 

В 

ДОУ 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, общение, 

утренняя гимнастика 

7.00–8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, 

подготовка к занятиям 

9.00-9.30 

Занятия в игровой форме  (по подгруппам) 9.30-9.40 

9.50-10.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка, второй завтрак 10.00-11.30 

 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.30-12.00 

 Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

 Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

 Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

 Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-16.30 

 Занятия в игровой форме по подгруппам 16.00-16.10 

16.20-16.30 

 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30-17.30 

Дома Подготовка к ужину, ужин 17.30-18.00 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, 

прогулка 

18.00-19.00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00-20.00 

 Подготовка ко сну, ночной сон 20.00-6.00  

 

Примечание: в  соответствии  с  действующими  СанПиН  для  детей  раннего  возраста от 

2 до 3 лет длительность занятия не должна превышать 10 минут. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первой и во второй половине дня (по 8–10 

минут). Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной  

активности  и  умственного  напряжения  детей,  следует  организовывать в первой 

половине дня. Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 
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Дошкольный возраст 

 (3–4 года) 

Дома Пробуждение , туалет 6.30-7.00 

(7.30) 

В 

ДОУ 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, общение, игры, 

утренняя гимнастика (10 минут) 

7.00–8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20–9.00 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к занятиям (с 

привлечением желающих детей) 

9.00–9.20 

Занятия(включая гимнастику в процессе занятия -2 мин., перерывы 

между занятиями не менее 10 мин) 

 

1)9.20-9.35 

2)9.45-

10.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00-12.00 

Второй завтрак  10.30-11.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры 

13.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность 

взрослого с детьми 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30-17.30 

Дома Прогулка, возвращение с прогулки 17.30-18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, досуги. 18.40-19.00 

Спокойные игры, семейные чтения 19.00-20.20 

 

Легкий второй ужин. Гигиенические процедуры 20.20-20.45 

 Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 (21)-

6.00 (7.00) 

 

Примечание: продолжительность  занятий с детьми  от  3  до  4  лет  —  не  более  15  

минут,  максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в  первой  половине  

дня  во  второй  младшей  группе  не  должен  превышать  30  минут.  В  середине  

времени, отведенного на занятие, проводят  физкультурные  минутки.  Перерывы  между  

занятиями — не менее 10 минут. Образовательную деятельность, требующую 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первой половине дня. 

 

Дошкольный возраст 

 (4-5 лет) 

 

Дома Пробуждение , туалет 6.30-7.00 (7.30) 

В 

ДОУ 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, общение (в 

том числе индивидуальное), игры, утренняя гимнастика, 

общественно-полезный труд (в том числе дежурство детей) 

7.00–8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30–9.00 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности (с привлечением 

желающих детей) 

9.00-9.15 

Занятия(включая гимнастику в процессе занятия -2 мин., 1)9.15-9.35  
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перерывы между занятиями не менее 10 мин) 

 

2)9.45-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.05-12.00 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и 

водные процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-16.00 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность взрослого с 

детьми 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30-17.30 

Дома Прогулка, возвращение с прогулки 17.30-18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, 

досуги. 

18.40-19.00 

Спокойные игры, семейные чтения 19.00-20.20 

 

Легкий второй ужин. Гигиенические процедуры 20.20-20.45 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 (21)-6.00 

(7.00) 

 

Примечание: продолжительность  занятий с  детьми  от  4  до  5  лет  —  не  более  20  

минут,  максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в  первой  половине  

дня  в  средней  группе  не  должен  превышать  40  минут.  В  середине  времени,  

отведенного на занятия, проводят физкультурные  минутки.  Перерывы  между  занятиями 

— не менее 10 минут. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первой половине дня. 

 

Дошкольный возраст 

 (5–6 лет) 

 

Дома Пробуждение , туалет 06.30-07.00 

(07.30) 

В 

ДОУ 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, общение (в 

том числе индивидуальное), игры, утренняя гимнастика, 

общественно-полезный труд (в том числе дежурство детей) 

07.00–08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30–9.00 

Самостоятельная деятельность детей по интересам, игры, 

общение, подготовка к занятиям (с привлечением желающих 

детей) 

9.00-9.15 

Занятия(включая гимнастику в процессе занятия -2 мин., 

перерывы между занятиями не менее 10 мин) 

 

1)9.15-9.40 

2)9.50-10.15 

  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.15-12.20 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по 

интересам, общественно полезный труд (в том числе дежурство) 

12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.30 
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Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и 

водные процедуры 

15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-16.00 

Занятия 16.00-16.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.25-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00-17.30 

Дома Прогулка, возвращение с прогулки 17.30-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, 

досуги. 

18.40-19.00 

Спокойные игры, семейные чтения 19.00-20.30 

 

Легкий второй ужин. Гигиенические процедуры 20.30-20.50 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 (21)-6.00 

(7.00) 

 

Примечание: продолжительность  занятия с детьми  от  5  до  6  лет  —  не  более  25  

минут,  максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в  первой  половине  

дня  в  старшей  группе  —  45  минут.   

 Образовательная  деятельность  с  детьми  старшей  группы  может  

осуществляться  во  второй  половине  дня  после  дневного сна.  

 Ее продолжительность должна составлять не более 25 минут в день. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первой половине  дня.   

 В  середине  занятия  статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между  занятиями  —  не  менее  10  минут. 

 

 

Дошкольный возраст 

(6–7 лет) 

 

Дома Пробуждение , туалет 06.30-07.00 

(07.30) 

В 

ДОУ 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, общение (в 

том числе индивидуальное), игры, утренняя гимнастика, 

общественно-полезный труд (в том числе дежурство детей) 

07.00–08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30–9.00 

Занятия(включая гимнастику в процессе занятия -2 мин., 

перерывы между занятиями не менее 10 мин) 

 

1)09.00-09.30 

2)09.40-10.10 

3)10.20-10.50  

Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по 

интересам (в том числе индивидуальное общение педагога с 

детьми) 

10.50-11.05 

Второй завтрак  10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 11.05-12.25 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по 

интересам, общественно полезный труд (в том числе дежурство) 

12.25-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15-15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и 

водные процедуры 

15.30-15.50 
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Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.00 

Совместная деятельность детей, игры, досуги и /или занятие (см. 

примечание) 

16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30-17.30 

Дома Прогулка, возвращение с прогулки 17.30-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, 

досуги. 

18.40-19.00 

Спокойные игры, семейные чтения 19.00-20.30 

 

Легкий второй ужин. Гигиенические процедуры 20.30-20.50 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 (21)-6.00 

(7.00) 

 

Примечание: продолжительность занятия с  детьми  от  6  до  7  лет  —  не  более  30  

минут,  максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в  первой  половине  

дня  в  подготовительной  к  школе  группе  —  1,5  часа.   

 Образовательная  деятельность с детьми подготовительной к школе группы 

может осуществляться во  второй  половине  дня  после  дневного  сна.  Ее  

продолжительность  должна  составлять не более 25 минут в день. Образовательную 

деятельность, требующую  повышенной  познавательной  активности  и  умственного  

напряжения  детей, следует организовывать в первой половине дня.  

 В середине занятия  статического  характера  проводятся  физкультурные 

минутки. Перерывы между занятия — не менее 10 минут. 

 

 

Дошкольный возраст 

(5–7 лет) 

 

Дома Пробуждение , туалет 06.30-07.00 

(07.30) 

06.30-07.00 

(07.30) 

В 

ДОУ 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 

детей, общение (в том числе индивидуальное), 

игры, утренняя гимнастика, общественно-полезный 

труд (в том числе дежурство детей) 

07.00–08.30 07.00–08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30–9.00 08.30–9.00 

Занятия(включая гимнастику в процессе занятия -2 

мин., перерывы между занятиями не менее 10 мин) 

 

1)9.00-9.25 

2)9.40-10.05 
 

1)09.00-09.30 

2)09.40-10.10 

3)10.20-10.50  

Самостоятельная деятельность детей: игры, 

общение по интересам (в том числе 

индивидуальное общение педагога с детьми) 

10.05-11.05 10.50-11.05 

Второй завтрак  10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

11.05-12.20 11.05-12.25 

Самостоятельная деятельность детей: игры, 

общение по интересам, общественно полезный 

труд (в том числе дежурство) 

12.20-12.40 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.1 0 12.40-13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.30 13.15-15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 15.30-15.40 15.30-15.50 
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воздушные и водные процедуры 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-16.00 15.50-16.00 

Совместная деятельность детей, игры, досуги и 

/или занятие (см. примечание) 

16.00-16.25 16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.25-17.30 16.25-17.30 

Дома Прогулка, возвращение с прогулки 17.30-18.20 17.30-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 18.20-18.45 

Совместная деятельность взрослого с детьми: 

игры, общение, досуги. 

18.40-19.00 18.40-19.00 

Спокойные игры, семейные чтения 19.00-20.30 

 

19.00-20.30 

 

Легкий второй ужин. Гигиенические процедуры 20.30-20.50 20.30-20.50 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 (21)-

6.00 (7.00) 

20.30 (21)-

6.00 (7.00) 

 

Примечание: продолжительность занятия с  детьми  от  5  до  7  лет  —  не  более  25 (для 

детей 5-6 лет)-30  минут (для детей 6-7 лет),  максимально  допустимый  объем  

образовательной  нагрузки  в  первой  половине  дня  в  подготовительной  к  школе  

группе  —  1,5  часа.   

 Образовательная  деятельность с детьми подготовительной к школе группы 

может осуществляться во  второй  половине  дня  после  дневного  сна.  Ее  

продолжительность  должна  составлять не более 25 минут в день. Образовательную 

деятельность, требующую  повышенной  познавательной  активности  и  умственного  

напряжения  детей, следует организовывать в первой половине дня.  

 В середине занятия  статического  характера  проводятся  физкультурные 

минутки. Перерывы между занятия — не менее 10 минут. 

 

 

 

 

Примерный режим организации жизни детей 

на теплый период года 

 

Режимные 

моменты 

с 1,5 -2 лет с 2-3 лет с 3-4 лет с 4-5 лет с 5-6 

лет 

С 6-7 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 

Прием, осмотр, 

утренний фильтр 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-

8.20 

7.00-

8.25 

Утренняя 

гимнастика 

08.00-08.05 8.05-8.10 8.10-8.20 8.15-8.25 8.20-

8.30 

8.25-

8.35 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

08.15-08.45 8.25-8.45 8.30-8.50 8.35-8.50 8.35-

8.50 

8.35-

8.50 

Подготовка к 

прогулке, выход на 

прогулку 

08.45-09.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-

9.00 

8.50-

9.00 
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Занятия, 

подгрупповая, 

индивидуальная, 

кружковая  работа, 

работа творческих 

площадок, игры, 

наблюдения, труд, 

воздушные ванны, 

игры с водой, 

экспериментальная 

деятельность. 

 Возвращение с 

прогулки 

 

 

 

 

 

09.00-10.40 

9.00-10.50 
9.00-

11.20 

9.00-

11.35 

9.00-

12.10 

9.00-

12.30 

Подготовка к 

обеду, обед 

10.45-11.45 11.10-

11.50 

11.30-

12.10 

11.45-

12.20 

12.10-

12.50 

12.10-

13.00 

Подготовка ко сну, 

сон 

11.45-15.10 11.50-

15.10 

12.10-

15.10 

12.20-

15.10 

12.50-

15.10 

13.00-

15.10 

Подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.10-15.20 15.10-

15.25 

15.10-

15.30 

15.10-

15.30 

15.10-

15.35 

15.10-

15.35 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.20-15.45 15.25-

15.45 

15.30-

15.50 

15.30-

15.50 

15.35-

15.50 

15.35-

15.50 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, игры, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке, труд, 

физкультура 

 

15.45-17.30 

15.45-

17.30 

15.50-

17.30 

15.50-

17.30 

15.50-

17.30 

15.50-

17.30 

ДОМА  

Прогулка 17.30-

19.00 

17.30-

19.00 

17.30-

19.00 

17.30-

19.00 

17.30-

19.00 

Подготовка к ужину, ужин 19.00-

19.25 

19.00-

19.25 

19.00-

19.25 

19.15-

19.35 

19.15-

19.35 

Спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

19.25-

20.35 

19.25-

20.45 

19.25-

21.00 

19.35-

21.00 

19.35-

21.00 

Подготовка ко сну, сон 20.35-

6.30 

20.45-

6.30 

21.00-

6.30 

21.00-

6.30 

21.00-

6.30 

 

 Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

при организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 

контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования 

электронных средств обучения; 

физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с 

учётом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО 

обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на 
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занятиях в плавательных бассейнах; 

возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни 

занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

 

3.7.Годовой учебный календарный график 

 

Образовательная деятельность осуществляется на основе годового учебного 

календарного графика, утверждаемого ежегодно директором учреждения 

 

 Утверждаю 

  Директор МБОУ НОШ с. Северный 

                                                                                                      _________________ 

 

Годовой календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

начальной общеобразовательной школы с. Северный 

на 2023-2024 учебный год 

(структурное подразделение «Детский сад») 

Продолжительность учебного года - с 01.09.2023 года по 31 мая 2024 года 

Продолжительность образовательного  процесса-37  недель 

Продолжительность учебной недели: во всех возрастных группах– 5 дней 

Длительность занятий: 

 

 

Продолжительность перерывов между занятиями во всех возрастных группах не менее 

10 минут 

Выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные  законодательством 

Российской Федерации 

Адаптационный период для групп раннего возраста- с 01.09.2023 по 30 сентября 2023 г. 

Педагогическое наблюдение (мониторинг) за качеством освоения программного 

материала воспитанниками - с 01.09.2023 г. – 15.09.2023 г. 

Продолжительность каникулярного времени: 

Зимние каникулы: с  01.01.2024 по 08.01.2024 года (8 календарных дней) 

Праздничные дни: 23 февраля, 8 марта,  1 мая, 9 и 10 мая 

 Группа  Начало  Длительность  

1 Первая группа раннего возраста 

 1,5-2 года 

09.30 Не более 10 мин 

2 Вторая группа раннего возраста  

2-3 года 

09.30 Не более 10 мин 

3 Дошкольный возраст 

3-4 года 

09.20 Не более 15 мин 

4 Дошкольный возраст 

4-5 лет 

09.15 Не более 20 мин 

5 Дошкольный возраст 

5-6 лет 

09.15 Не более 25 мин 

6 Дошкольный возраст 

5-7 лет 

09.00 Не более25 мин/30 мин 

 Дошкольный возраст 

6-7 лет 

09.00 Не более 30 мин 
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Итоговый мониторинг за качеством освоения программного материала 

воспитанниками - с 17.05.2024 по 25.05.2024 года 

Летний оздоровительный период: с 01.06.2024 г. – 31.08.2024 г. 

 

3.8.Учебный план 

 Максимально  допустимый объем недельной образовательной нагрузки не превышает 

требований «Новых санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для ДОУ» (СанПиН 

2.4.1. 3049-13)  для здоровых детей и  составляет следующее количество образовательных  

ситуаций  (занятий,  других  форм  организации  детских  видов  деятельности): 

Группа раннего возраста- 10 

Вторая младшая группа-10 

Средняя группа- 10 

Старшая -15 

Подготовительная к школе группа-16 

 

Обязательная часть 

 

Образоват

ельные 

области 

 

  Максимальный объем занятий в неделю 

1,5-2 года 

2-3 года 

3-4 года  4-5 лет 5-6 лет  6-7 лет 

 

Разнов

озраст

ная 

группа 

 (5-6/6-7 

лет) 

Физическо

е развитие  

Двигательна

я 

 

3 (из них 1 

на свежем 

воздухе) 

3 (из них 

1 на 

свежем 

воздухе) 

3 (из них 1 

на свежем 

воздухе) 

3 (из 

них 1 

на 

свежем 

воздухе

) 

3 (из 

них 1 на 

свежем 

воздухе) 

 3 (из 

них 1 

на 

свежем 

воздух

е) 

Познавате

льное 

развитие  

 

Ознакомлени

е с 

окружающи

м миром 

1 1 1 

 

0,5 0,5 0,5 

Развитие 

элементарн

ых 

математиче

ских 

представлен

ий   

- 1 1 1 2 1/2 

Конструиро

вание 

- в 

совместно

й игровой 

деятельно

сти 

в 

совместно

й игровой 

деятельнос

ти 

1 1 1/1 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

Изобразите

льная 

деятельнос

ть:  
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развитие  Рисование 1  

2 

1  

2 

 

2 

2/2 

Лепка 1 

Аппликация - 1 

Художестве

нный труд   

-  1 1 1/1 

Музыкально

е развитие  

1 2 2 1 1 1/1 

Речевое 

развитие  

Развитие 

речи 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

Восприятие  

художестве

нной 

литературы 

и фольклора  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1/1 

 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

Приобщение 

к разным 

видам 

культуры 

 

 

 

- 

- - 1 1 1/1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

«Топ-хлоп, 

малыши» 

Сауко Т., 

Буренина 

А. 

 

«Программ

а 

музыкальн

ого 

воспитания

. Ладушки» 

И.М. 

Каплунова, 

И.А. 

Новосколь

цева 

 

Музыкально

е развитие. 

 

1 - - 1 1 1 

Речевое 

развитие 

Комплексн

ая 

Развитие 

речи 

 

 

- - - - - 

 

 

 

0,5 
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образовате

льная 

программа 

дошкольно

го 

образовани

я для детей 

с 

тяжелыми 

нарушения

ми речи 

(общим 

недоразвит

ием речи) с 

3 до 7 лет, 

авт. Н.В. 

Нищева. 

 

 

Учебно-

методическ

ое пособие 

«Звуки и 

буквы» 5-6 

лет, 

«Развитие 

интереса и 

способност

и к чтению 

у детей 6-7 

лет», авт. 

Е.В. 

Колеснико

ва 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

к обучению 

грамоте 

- - - 1 1 1/1 

 

 

Познавате

льное 

развитие 

Знакомим 

детей с 

птицами 

родного 

края Кущ 

Н.В. 

Знакомим с 

миром 

насекомых 

Удмуртии 

Кущ Н.В. 

 

Ознакомлени

е с 

окружающи

м миром 

 

- - - 0,5 0,5 0,5 

Длительно

сть ООД 
 Не более 8-

10 мин 

Не более 

15 мин 

Не более  

20 мин 

Не 

более 

25 мин 

Не более 

30 мин 

Не 

более 

25/30м
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ин 

Всего в 

неделю 

Количество  10 

 

10 10 15 16 15/16 

час/мин 1ч 40 мин 2ч.30 

мин. 

3ч.20 мин. 5ч. 7ч.30 

мин 

5ч./7ч.

30. 

 

 

Недельная образовательная нагрузка по возрастам. 

 

Первая группа раннего возраста 

(1,5 -2 года) 

 

Направление 

развития 

Вид детской 

деятельности 

Направленность 

образовательной деятельности 

(ОД) 

Количество 

занятий 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 1 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Развитие речи 

 

Ознакомление с 

художественной литературой и  

фольклором 

1 

 

 

1 

2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная, вос-

приятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

музыкальна 

Изобразительная 

деятельность(Рисование, лепка) 

 

Музыкальное развитие 

2 

 

 

2 

 

4 

Физическое 

развитие 

Двигательная Физическое развитие 3 3 

Всего: 10 

 

 

Вторая группа раннего возраста 

(2–3 года) 

 

Направление 

развития 

Вид детской 

деятельности 

Направленность 

образовательной деятельности 

(ОД) 

Количество 

занятий 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 1 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная, 

восприятие 

художествен-ной 

литературы и 

фольклора 

Развитие речи 

 

Ознакомление с 

художественной литературой и  

фольклором 

1 

 

 

1 

2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная, вос-

приятие 

художественной 

литературы и 

Изобразительная 

деятельность(Рисование, лепка) 

 

Музыкальное развитие 

2 

 

 

2 

 

4 
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фольклора, 

музыкальна 

Физическое 

развитие 

Двигательная Физическое развитие 3 3 

Всего: 10 

 

 

Дошкольный возраст 

(3-4 года) 

 

Направление 

развития 

Вид детской 

деятельности 

Направленность ОД Количество 

занятий 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

Ознакомление с окружающим 

миром 

 

Развитие элементарных 

математических представлений 

1 

 

1 

 

 

2 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Развитие речи, ознакомление с 

художественной литературой и  

фольклором 

 

1 

 

 

 

 

1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная, вос-

приятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

музыкальна 

Изобразительная деятельность 

(Рисование/Лепка /Аппликация) 

 

 

Музыкальное развитие 

2 

 

 

2 

 

4 

Физическое 

развитие 

Двигательная Физическое развитие 3 3 

Всего: 10 

 

 

Дошкольный возраст 

 (4-5 лет) 

 

Направление 

развития 

Вид детской 

деятельности 

Направленность ОД Количество 

занятий 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

Ознакомление с окружающим 

миром 

 

Развитие элементарных 

математических представлений 

1 

 

 

 

1 

2 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Развитие речи, ознакомление с 

художественной литературой и  

фольклором 

 

1 

 

 

 

 

1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная, вос-

приятие 

художественной 

литературы и 

Изобразительная деятельность 

(Рисование/Лепка /Аппликация/ 

художественный труд) 

 

2 

 

 

 

 

 

4 
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фольклора, 

музыкальная 

 

Музыкальное развитие 

2 

Физическое 

развитие 

Двигательная Физическое развитие 3 3 

Всего: 10 

Примечание: конструктивная деятельность  проводится в игровой форме во вторую 

половину дня, ознакомление с художественной литературой  ежедневно в форме «круга 

детского чтения».  

 

Дошкольный возраст 

 (5-6 лет) 

 

Направление 

развития 

Вид детской 

деятельности 

Направленность ОД Количество 

занятий 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

Ознакомление с окружающим 

миром 

 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

1 

 

 

 

1 

 

 

3 

Конструирование 

 

1 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Развитие речи  

 

Ознакомление с 

художественной литературой 

и  фольклором 

1 

 

 

1 

 

 

3 

Подготовка к обучению 

грамоте 

1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная, вос-

приятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

музыкальна 

Изобразительная деятельность 

(Рисование/Лепка 

/Аппликация/ художествен-

ный труд) 

Музыкальное развитие 

3 

 

 

 

2 

 

5 

Физическое 

развитие 

Двигательная Физическое развитие 3 3 

Социально-

коммуникативное 

Игровая, 

коммуникативная 

Приобщение детей к разным 

видам социальной культуры 

1 1 

Всего: 15 

 

 

Дошкольный возраст 

 (5-6 лет) 

 

Направление 

развития 

Вид детской 

деятельности 

Направленность ОД Количество 

занятий 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

Ознакомление с окружающим 

миром 

 

Развитие элементарных 

математических 

1 

 

 

 

2 

 

 

4 
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представлений 

Конструирование 

 

1 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Развитие речи  

 

Ознакомление с 

художественной литературой 

и  фольклором 

1 

 

 

1 

 

 

3 

Подготовка к обучению 

грамоте 

 

1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная, вос-

приятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

музыкальна 

Изобразительная деятельность 

(Рисование/Лепка 

/Аппликация/ художественный 

труд) 

 

Музыкальное развитие 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

5 

Физическое 

развитие 

Двигательная Физическое развитие 3 3 

Социально-

коммуникативное 

Игровая, 

коммуникативная 

Приобщение детей к разным 

видам социальной культуры 

1 1 

Всего: 16 

 

      Деятельность, требующая большой умственной нагрузки (математические 

представления, подготовка к обучению грамоте), планируются в наиболее благоприятные 

дни (вторник, среда, четверг) для профилактики утомления детей эти занятия сочетаются 

с физкультурными и музыкальными.         

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет около 3- 4 часов в день   

(может изменяться в зависимости  от температуры воздуха). Прогулка организуется 2 раза 

в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня перед уходом домой.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей от 3 лет до 7 лет 

составляет 5,5 – 6 часов. Самостоятельная деятельность занимает в режиме дня 3-4 часа. 

В период адаптации к условиям детского сада, дети освобождаются занятий, основой 

познавательной, творческой деятельности ребенка в этот период является игровая 

деятельность. Обучение новому материалу впоследствии ведется индивидуально или 

подгруппами.  

           Режим   групп, длительность пребывания в них дошкольников, а также  учебные 

нагрузки не превышают нормы предельно допустимых нагрузок, определенных на основе 

рекомендаций органов здравоохранения. 

 Годовой календарный график образовательного процесса для каждой возрастной 

группы определяет содержание и максимальную нагрузку в организованных формах 

обучения (занятиях),  с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников образовательного 

учреждения. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 
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создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 

на  формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

 

 

 

 

3.9. Преемственность в работе детского сада и начальной школы 

В МБОУ НОШ с.Северный осуществляется преемственность при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности дошкольников и обучающихся к обучению на следующей 

ступени. Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных предпосылок учебной 

деятельности обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих формирование 

у дошкольников  универсальных предпосылок учебной деятельности  (коммуникативные, 

речевые, регулятивные и др.). 

Основанием преемственности дошкольной и начальной школьной ступеней 

образовательной системы  становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

Для определения физической готовностиу выпускников отслеживается  состояние 

здоровья, уровень морфофункциональной зрелости организма ребёнка, уровень развития 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования  осуществляется через различные виды  деятельности: сюжетно-

ролевые игры, разные виды изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр.  

Особое внимание уделяется  проблеме психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Психологическая 

готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и 

коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль 

играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование 

самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий 

успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, обусловлены следующими причинами:  

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  
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• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития, и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий.  

В целях создания и сохранения единого образовательного пространства  

дошкольного и начального образования  в образовательном учреждении предусмотрена 

организация предшкольного образования.  В данной части программа направлена на 

целостное развитие личности ребенка и формирование у него системы универсальных 

предпосылок учебной деятельности.  

 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД 

(дошкольное и начальное общее образование) 

Программы 

дошкольного 

образования 

Планируемые результаты 

дошкольного образования 

Планируемые результаты 

реализации ООП НОО 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование  универсальных 

предпосылок учебной 

деятельности: классификация 

(объединение по группам), 

анализ (выделение признака из 

целого объекта), сравнение 

(выделение признака из ряда 

предметов), обобщение 

(выделение общего признака из 

ряда объектов), синтез 

(объединение в группы по 

одному – двум признакам), 

сериация (установление 

последовательных взаимосвязей) 

Познавательные УУД 

(логические) 

- подведение под понятие на 

основе распознавательных 

объектов, выделения 

существенных признаков; 

- анализ, синтез, сравнение, 

сериация; 

- классификация по заданным 

критериям; 

- установление аналогий, 

обобщение; 

- установление причинно-

следственных связей; 

- построение рассуждения. 

Личностные результаты 

(самоопределение) 

- готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию. 

Формирование: Познавательные УУД 
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- сенсорного опыта; 

- представлений о числах и 

цифрах, арифметических 

действиях, операции измерения, 

представления о форме. 

(общеучебные): 

 - самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

- использовать общие приёмы 

решения задач. 

Личностные результаты 

(смыслообразование): 

 - мотивация учебной 

деятельности (социальная, 

учебно-познавательная, 

внешняя) 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование универсальных 

предпосылок учебной 

деятельности, направленных на: 

- выполнение инструкций, 

готовность отвечать на вопросы, 

обсуждать со взрослыми 

возникшую проблему, 

поддерживать разговор; 

- готовность выбирать для себя 

род занятий из предложенных на 

выбор. 

Регулятивные УУД 

(планирование) 

- применять установленные 

правила в планировании 

способа решения; 

- выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

Личностные результаты 

(самоопределение) 

- готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию. 

  

  

Формируемые универсальные 

предпосылки учебной 

деятельности, , направленные на 

участие в совместной 

деятельности. 

- осуществление действий по 

образцу, понимание указанной 

ошибки и её исправления по 

указанию взрослого. 

Коммуникативные УУД 

(управление коммуникацией): 

- координировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

Регулятивные УУД 

(коррекция)6 

- вносить необходимые 

коррективы в действие после  

его завершения; 

- адекватно воспринимать 

предложения по исправлению 

допущенных ошибок. 

 Контроль своей деятельности Регулятивные УУД 



154 

 

по результату. (контроль)6 

Использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения. 

Речевое развитие 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Формируемые универсальные 

предпосылки учебной 

деятельности 

- удерживать внимание, слушая 

короткий текст, который читает 

взрослый или, рассматривая 

репродукцию; 

Выполнять инструкции 

взрослого; 

- обсуждать со взрослым 

возникшую проблему, 

поддерживать разговор; 

- по требованию взрослого 

исправлять свою ошибку, если не 

получилось сразу выполнить 

задание правильно; 

- пользоваться книгой и 

простейшими инструментами. 

Коммуникативные УУД 

(взаимодействие) 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; 

- задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра 

высказывания; 

- строить монологическое 

высказывание; 

вести устный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

- слушать собеседника. 

Познавательные УУД 

(общеучебные): 

- использовать общие приёмы 

решения задач; 

- ставить и формулировать 

проблемы; 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера; 

- осуществлять смысловое 

чтение; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Личностные регулятивные 

(смыслообразования). 

- мотивация учебной 

деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и 
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внешняя). 

Речевое развитие 

Формируемые универсальные 

предпосылки учебной 

деятельности 

- умение строить развёрнутый 

ответ анна вопрос; 

- умение пояснять, 

аргументировать свой ответ; 

- умение приходить к 

обобщению с опорой на 

иллюстрации к  тексту; 

- умение работать в паре; 

- умение коротко пересказывать 

главные события небольшого 

текста с опорой на систему 

пошаговых вопросов. 

  

Познавательные УУД 

(информационные) 

- поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников в 

разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, 

схема) 

- сбор информации 

(извлечение необходимой 

информации из различных 

источников, дополнение 

таблиц новыми данными); 

- обработка информации 

(определение основной и 

второстепенной 

информации); 

- анализ информации; 

- передача информации 

(устным, письменным, 

цифровым способом) 

Художественно – 

эстетическое развитие  

Программа по 

художественно – 

эстетическому 

развитию 

дошкольников 

Формируемые универсальные 

предпосылки учебной 

деятельности 

 - удерживать внимание; 

Пользоваться книгой; 

Выполнять инструкции 

взрослого; 

- обсуждать со взрослыми 

возникшую проблему; 

- находить и формулировать 

простейшие причинно-

следственные связи и 

закономерности. 

Личностные результаты 

(самоопределение) 

- готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию. 

Личностные результаты 

(смыслообразование0 

- мотивация учебной 

деятельности (социальная, 

учебно-познавательная, 

внешняя) 

Регулятивные УУД 

(целеполагание): 

- формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

  

Коммуникативные УУД 

(взаимодействие, управление 
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коммуникацией) 

 

Основные формы методической работы в преемственности детского сада и начальной 

школы: 

- совещания, семинары, конференции, ШМО, педчасы и психолого-медико- 

педагогический консилиумы по обмену опытом работы воспитателей и учителей, 

работающих с первоклассниками, консультации учителей по вопросам воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста; 

- посещение учителем занятий в детском саду, наблюдение за организацией и 

руководством различных видов деятельности (трудовой, игровой, художественной, 

продуктивной); 

- посещение уроков воспитателями школы, с последующим анализом, обсуждением, 

обменом опытом; 

-   посещение дошкольниками уроков в школе; 

- разработка и проведение учителями и воспитателями занятий с последующим 

совместным анализом; 

-  связь детского сада и школы, способствующих развитию контактов воспитанников 

детского сада с учащимися школы: 

- шефство над детским садом, 

- совместное проведение мероприятий посещение дошкольниками торжественной встречи 

первоклассников, просмотр спектаклей в школе. Вступление в детскую организацию 

«Капельки»; 

- встречи с учащимися, проведение совместных трудовых дел («Мастерская Деда 

Мороза»). 

- открытые занятия и практикумы для родителей по подготовке детей к школе; 

- диагностика готовности будущих первоклассников с последующим проведением 

родительского собрания с учителем; 

- изучение учителем, набирающим первый класс, образовательной программы     

  подготовительной группы; 

- знакомство воспитателя с программой 1-го класса  

- экскурсии познавательного характера по знакомству со школой: в классы, в музей, 

библиотеку, в кабинет технологии, школьную столовую, что положительно влияет на 

формирование школьной мотивации. 

- проведение сюжетно-ролевых игр  «Школа», дидактических игр нашкольную тематику. 

          Специфика данного учреждения предполагает преемственность и в методической 

работе. Пишется единый годовой план и анализ работы за год. 

План взаимодействия  между структурными подразделениями МБОУ НОШ 

с. Северный - начальной общеобразовательной школой и детским садом 

составляется ежегодно. 
 

 

3.10.Календарный план воспитательной работы. 

(ФОП ДО Организационный раздел п.36.1.) 

 План является единым для ДОУ, составлен с учетом Федерального плана 

воспитательной работы. ДОУ вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия 

согласно Программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и 

дополнительного образования детей. 

 Все мероприятия должны проводиться с учётом особенностей Программы, а 

также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат, 

воспитательных мероприятий в календарном плане воспитательной работы в ДОУ. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ЕЖЕГОДНЫЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ В ДОУ 

В течение учебного года в ДОУ планируются мероприятия в соответствии с календарными праздниками российского и 

международного значения. В соответствии с этим в работе используется перспективное планирование ежегодных воспитательных 

событий в ДОУ 

Примечание: * мероприятия календарного плана, выделенные курсивом,  входят в федеральный календарный план 

воспитательной работы. 

 

Название 

мероприятия 

Краткая информационная 

справка 

Рекомендуемое время 

проведения 

Форма проведения Ответственный за 

проведение 

 

День знаний* 

 (5-7 лет)  

 

1 сентября- настоящий праздник 

для миллионов россиян, которые 

садятся за парты в школах, 

средних или высших учебных 

заведениях. С 1984 года он 

официально учреждён как День 

знаний. Особенно радостно – с 

букетами цветов, первым звонком, 

торжественной линейкой – 

праздник отмечают в школах.  

 

1 сентября Ознакомительный 

игровой квест,  

экскурсия в школу с 

родителями  

Музыкальный 

руководитель 

День окончания 

Второй мировой 

войны, День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

(5-7 лет) 

 

Вторая мировая война была 

развязана фашисткой Германией. 

 Война, ставшая крупнейшим 

вооружённым конфликтом в 

истории человечества. В этой 

войне участвовали 62 государства 

из 74 существовавших на тот 

момент.  

3 сентября 

 

Презентация Воспитатель 

Неделя 

безопасности  

(2-7 лет) 

 

«Дети и ПДД»  

 

2 неделя сентября Спортивный праздник  

 

Физинструктор 

Международный Этот день нужен для того, чтобы 8 сентября Клубный час Воспитатели 
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день 

распространения 

грамотности 

напомнить людям о важности 

грамотности в контексте 

человеческого достоинства и прав 

человека. 

Международный 

день красоты 

 (2-7 лет) 

 

 

Истина, Добро, Красота - 

важнейшие человеческие ценности. 

Неиссякаемые источники красоты - 

природа, музыка, литература, 

изобразительное искусство.  

В мире людей зачастую больше 

ценится внутренняя красота. Мы 

любуемся человеком обычной 

наружности, если он добр, 

справедлив, милосерден.  

Официальный статус 

международного праздника День 

красоты получил в 1995 год  

 

3-я неделя сентября  

 

общая (по детскому саду) 

выставка «Красота в 

жизни, природе и 

искусстве»:  

коллективное 

представление 

экспонатов (осенний 

букет, поделки из 

природного материала и 

т. п.);  

Воспитатели групп 

День  

воспитателя и 

всех  

дошкольных  

работников 

 (2-7 лет) 

 

27 сентября - новый 

общенациональный - День 

воспитателя и всех дошкольных 

работников.  

Именно в этот день в 1863 году в 

Санкт-Петербурге был открыт 

первый в России детский сад.  

Дошкольные работники для 

маленьких детсадовцев от 2 

месяцев до 7 лет - и учителя, и 

мамы. От того, как складывается 

общение и взаимодействие 

малышей с воспитателями, во 

многом зависит их последующие 

благополучие и успешность.  

4 неделя сентября выставка детских 

работ, праздничный 

концерт  

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

ОКТЯБРЬ 
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Международный 

день пожилых 

людей (2-7 лет) 

День пожилого человека принято 

отмечать повсеместно в первый 

день второго осеннего месяца — 1 

октября: это торжество имеет 

международный статус. Кстати, 

дата выбрана неслучайно: бытует 

мнение, что старость — это 

золотое время, осень, как известно, 

тоже называют золотой порой, 

поэтому и было решено выделить 

старшему поколению специальный 

день в самый разгар осеннего 

сезона. 

1 октября Развлечение Воспитатели 

Международный 

день музыки  

(2-7 лет) 

 

 

По образному выражению русского 

композитора А.Н. Серова, музыка - 

это «язык души». По решению 

ЮНЕСКО 1 октября 1975 года 

учреждён Международный день 

музыки. Все музыканты мира 

отмечают праздник большими 

концертными программами, а 

художественные коллективы 

открывают новый концертный 

сезон  

1-я неделя октября  

 

конкурс «Серебристый 

голосок»;  

музыкальная викторина;  

знакомство с муз. 

инструментами  

Музыкальный  

руководитель  

Всемирный день 

защиты 

животных  

(2-7 лет) 

 

Они могут быть гигантского 

размера, и совсем крошечными, но 

мы всё равно называем их своими 

«меньшими братьями», потому 

что им нужна наша забота. 

Чтобы привлекать внимание людей 

всего мира к проблемам животных 

и организовывать разнообразные 

мероприятия по их защите, был 

учреждён праздник - Всемирный 

4 октября  

 

экскурсия в зоопарк с 

родителями;  

выставка рисунков 

(фотографий) домашних 

животных;  

викторина «В мире 

животных»  

Воспитатели групп 
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день животных. В России он 

отмечается с 2000 г.  

День учителя  

(3-7 лет) 

 

Труд учителей заслуживает 

глубокого признания и 

благодарности. 

5 октября музыкальное развлечение 

(основы ЗОЖ); экскурсия 

в школу  

Музыкальный  

Руководитель, 

воспитатель 

Международный 

день анимации 

(мультфильмов )  

(2-7 лет) 

 

В конце XIX века французский 

изобретатель Эмиль Рейно создал 

«оптический театр». Он рисовал, 

раскрашивал и монтировал 

изображение сам, нанося его на 

длинные ленты. Рукотворные 

движущиеся картинки Рейно стали 

предтечей мультипликационных 

фильмов, а дата первого 

публичного показа 28октября 1892 

года - датой Международного дня 

анимации. Современная анимация- 

это особый вид искусства, в 

котором оживают герои наших 

любимых сказок .  

 

4-я неделя октября  

 

просмотр мультипли-

кационного фильма;  

выставка работ 

«Любимые герои 

мультфильмов» 

(рисование, лепка, 

художественное 

конструирование, 

аппликация)  

Воспитатели групп 

НОЯБРЬ 

День  

народного  

единства  

(5-7 лет) 

4 ноября 1612 года - одна из самых 

важных дат российской истории. 

Люди разного вероисповедания и 

разных сословий земли Русской 

объединились в народное ополчение, 

чтобы освободить Москву от 

польско-литовских захватчиков.. 

Под предводительством князя 

Дмитрия Пожарского и простого 

гражданина Кузьмы Минина 4 

ноября 1612 года был взят 

штурмом и освобождён Китай-

1-я неделя ноября спортивное развлечение 

(подвижные игры 

народов России);  

выставка рисунков, 

поделок, посвящённых 

(национальному 

костюму, природе 

России и т. п.) Флешмоб 

с участием детей и 

родителей  

инструктор по ФИЗО  

Воспитатели групп  
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город, а позже - и вся Москва. 

Победа стала символом подлинного 

народного единения  

«Осенний 

калейдоскоп» 

 (2-7 лет) 

 

 

 2-я неделя ноября  

 

музыкальный праздник  

 

Музыкальный  

руководитель  

Всемирный день 

приветствий  

(2-7 лет) 

 

Этот праздник родился потому, что 

люди из 180 стран поддержали в 

1973 году двух братьев-

американцев Маккомак, 

отправивших во все концы мира 

письма, в которых были просто 

радушные приветствия и просьба 

поприветствовать таким же образом 

ещё несколько человек. Своим 

поступком они наглядно 

продемонстрировали очевидную 

истину: в то время, когда 

правительства разных государств 

конфликтуют, простым людям 

всегда хочется добра, общения, 

радостных эмоций и хорошего 

настроения!  

3-я неделя ноября  

 

вручение 

приветственных 

открыток, изготовленных 

руками детей, родителям 

(детям соседней группы, 

соседнего детского сада  

т. п.); конкурс звуковых 

приветствий (с 

использованием ИКТ)  

Инструктор по ФИЗО  

Музыкальный  

руководитель 

Воспитатели  

групп  

 

День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации. 

 

Официальный государственный 

символ Российской Федерации; один 

из главных государственных 

символов России наряду с 

Государственным флагом 

Российской Федерации и 

Государственным гимном 

Российской Федерации.  

30 ноября Тематическое занятие Воспитатели 

День матери  Это ещё молодой российский Последнее воскресенье конкурс чтецов «Милой Инструктор по ФИЗО  
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(2-7 лет) 

 

праздник. Он появился в 1998 году и 

празднуется в последнее 

воскресенье ноября. Мама - почти 

всегда самое первое и всегда самое 

дорогое слово для каждого человека 

на Земле. Пока рядом с нами наши 

мамы, мы чувствуем себя 

защищенными. В праздничный день 

каждый ребёнок, будь ему 5 или 55 

лет, может особо выразить 

благодарность своей маме  

ноября 

 

 

 

 

 

 

 

мамочке моей это 

поздравленье...»;  

выставки рисунков 

(«Моя мама»);  

спортивный конкурс (с 

участием мам) 

Музыкальный  

руководитель 

Воспитатели  

групп  

ДЕКАБРЬ 

Международный 

день инвалидов, 

День 

неизвестного 

солдата  

(5-7 лет) 

Слово «инвалид» с латинского 

языка переводится как 

«бессильный». «Бессильность» 

инвалидов весьма относительна. 

Многие из них сильнее духом 

большинства здоровых людей, что 

подтверждают и проводимые 

специально для людей с 

инвалидностью паралимпийские 

игры. Международный день 

инвалидов, учреждённый ООН в 

1992 году, направлен на привлечение 

внимания мирового сообщества к 

проблемам инвалидов, на защиту их 

прав и благополучия  

3 декабря  

 

организация ярмарки;  

посещение специализи-

рованных детских 

учреждений;  

праздник-утренник с 

приглашением детей- 

инвалидов, воспиты-

вающихся на дому; 

письма-открытки для 

детей.  

Воспитатели групп 

День волонтера в 

России 

День волонтера может считать 

своим праздником каждый, кто 

безвозмездно помогает обществу, 

не жалея сил и времени. 

Рассказываем об истории и 

традициях этого дня 

5 декабря Акция «Доброе дело» Воспитатели 

Всемирный день Первое упоминание о футболе как 10 декабря  спортивный праздник  Инструктор по ФИЗО  
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футбола  

(3-7 лет) 

«об игре в мяч ногами» историки 

нашли в китайских источниках, 

датируемых вторым тысячелетием 

до нашей эры.  

Называлась игра «толкать ногой». 

Игра в футбол позволяла китайским 

воинам поддерживать хорошую 

физическую форму.  

 «Школа мяча»   

Новый год  

(2-7 лет) 

 

Это самый весёлый и желанный 

праздник на Земле! В России указ о 

праздновании Нового года 1 января 

был подписан Петром I. Так, 

летоисчисление «от Сотворения 

мира» сменилось летоисчислением 

«от Рождества Христова». 

Непременными приметами 

российского Нового года являются 

украшенные расписными игрушками 

и гирляндами ёлки, запах 

мандаринов, новогодние детские 

утренники с Дедом Морозом и 

Снегурочкой, сладкие подарки и, 

конечно, каникулы. Дети, и 

взрослые загадывают самые 

заветные желания под бой 

кремлевских курантов и верят в 

чудо.  

 

3 - 4-я неделя декабря  

 

Новогодний утренник; 

карнавал;  

костюмированный бал  

Музыкальный  

руководитель  

ЯНВАРЬ     

Всемирный день 

«спасибо» 

(2-7 лет) 

 

Всемирный день «спасибо» 

тематически близок таким 

праздникам, как День доброты и 

Всемирный день приветствий. 

Потому что слово «спасибо» - это 

3-я неделя января  

 

Подведение итогов 

недели вежливости  

 

Воспитатели  

групп  
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одно из самых добрых, 

«волшебных» слов. Каждому 

человеку, говорящему на русском 

языке, известно его происхождение 

- сокращённое от «Спаси Бог!». Это 

слово значительно облегчает 

общение и понимание людей, 

главное, чтобы «спасибо было 

сердечное» (Н. Некрасов)  

День снятия 

блокады города 

Ленинграда  

5-7 лет 

27 января 1944 г День полного 

снятия блокады Ленинграда. 27 

января - День воинской славы 

России.  

 

27 января  

 

Презентации, стенды, 

беседы  

 

Воспитатели  

групп  

ФЕВРАЛЬ 

День доброты  

(2-7 лет) 

 

Международный праздник День 

доброты ещё мало известен в 

России, но доброта как 

человеческое качество всегда 

высоко ценилась россиянами, 

являлась и является одной их 

наиболее характерных черт 

российского менталитета. В 

народных сказках, песнях, былинах 

мы встречаемся с «добрыми 

людьми», «добрыми молодцами». 

Добрый человек - тот, кто 

бескорыстно (не ожидая будущей 

награды) делает правильный и 

достойный выбор между Добром и 

Злом. Чтобы стать добрым, надо как 

можно больше и чаще делать 

добрые дела.  

 

1-я неделя февраля Работа волонтерских 

отрядов. Подведение 

итогов недели добрых 

дел 

 

Воспитатели  

групп 
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Международный 

день родного 

языка  

(3-7 лет) 

По данным экспертов ЮНЕСКО, 

почти 50% языков, ныне 

существующих в мире, находятся 

под угрозой исчезновения.  

В России родными языками 

являются русский, татарский, 

марийский, башкирский, чувашский, 

алтайский, якутский...- всего более 

100 языков, которые необходимо 

беречь и поддерживать. 

Международный день родного 

языка, провозглашённый ЮНЕСКО 

официальным праздником в феврале 

2000 года, призван содействовать 

языковому и культурному 

разнообразию мира  

 

21 февраля фольклорный праздник;  

конкурс чтецов, конкурс 

на лучшую загадку, 

сочинённую 

детьми, и др.;  

дидактическая игра 

(викторина) «Скажи 

правильно», «Подбери 

рифму» и др.   

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

День  

защитника  

Отечества  

(5-7 лет) 

Главными защитниками Отечества 

исторически являлись и являются 

до сих пор мужчины. В нашей 

стране в их честь учреждён 

официальный праздник - День 

защитника Отечества (ранее - 

День рождения Красной Армии, 

День Советской Армии и Военно-

морского флота).  

Женское население России 

воспринимает данный праздник как 

мужской день.  

23 февраля 

 

спортивный праздник (с 

участием пап);  

музыкально-

театрализованный 

досуг, «Битва хоров»  

Инструктор по ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп  

 

МАРТ 

Международный 

женский день  

(2-7 лет) 

 

В начале ХХ века смыслом этого 

праздника являлась борьба женщин 

за свои права. Несколько 

десятилетий спустя в день 8 

 8 марта  

 

Утренник, посвящённый 

Международному 

женскому дню;  

выставка поделок, 

Музыкальный  

руководитель  
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Марта стали отмечать уже 

достижения женщин разных стран 

мира. В современной России 

празднование Международного 

женского дня проводится как день 

всех женщин, олицетворяющих 

нежность, заботу, материнство, 

терпеливость и другие исконно 

женские качества  

 

изготовленных 

совместно с мамами;  

выставка рисунков 

(«Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая 

сестрёнка»)  

День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

Именно в этот день в 2014 году 

Крым (это территории 

полуострова Крым с 

расположенными на ней 

Республикой Крым и городом 

Севастополем, которые до этого 

входили в состав Украины) 

официально вошёл в состав 

Российской Федерации.  

18 марта Тематическое занятие Воспитатель 

Всемирный день 

Земли и 

Всемирный день 

водных ресурсов  

(3-7 лет) 

21 марта с наступлением 

астрономической весны отмечается 

Всемирный день Земли, 

посвящённый «мирным и 

радостным Дням Земли» По 

традиции в этот день в разных 

странах звучит Колокол Мира.  

22 апреля - Международный день 

Земли. Его главный смысл - защита 

Матери-Земли от экологических 

катастроф и опасностей, связанных 

с  

хозяйственной деятельностью 

современных людей.  

22 марта - Всемирный день водных 

2-я неделя марта праздник-эксперимен-

тирование (с водой и 

землёй);  

праздник «Да 

здравствует вода!»;  

дидактическая игра 

(викторина) «Наш дом – 

Земля» 

Воспитатели групп 
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ресурсов. Задача человечества в 

целом и каждого человека в 

отдельности - всеми возможными 

способами беречь пресную воду  

 

Международный 

день театра  

(2-7 лет) 

 

 

Международный день театра 

учреждён 27 марта в 1961году в 

целях развития международного 

творческого театрального 

сотрудничества. Для зрителей 

театр - это волшебство, которое 

начинается, как правило, в 

дошкольном детстве.  

Впечатления от каждого 

посещения кукольного театра или 

театра юного зрителя память 

бережно хранит многие годы как 

самые яркие и запоминающиеся  

4-я неделя марта  

 

сюжетно-ролевая игра 

«Театр»;  

Конкурс 

театрализованных 

представлений  

-выставка декораций 

(атрибутов) к 

театрализованному 

представлению;  

-посещение театра (с 

родителями)  

Воспитатели  

групп  

АПРЕЛЬ 

Международный 

день птиц  

(2-7 лет) 

 

Международный день птиц - 

праздник, близкий сердцу любого 

человека. Праздник с начала ХХ 

века приурочен ко времени начала 

возвращения птичьих стай с мест 

зимовок. Его главная цель - 

сохранение диких птиц, потому что 

мировое сообщество, к сожалению, 

располагает фактами варварского 

отношения к птицам Доброй 

традицией праздника является 

изготовление и развешивание 

«птичьих домиков» в ожидании 

прилёта пернатых  

1-неделя  выставка «Птицы мира», 

«Птицы России» (лепка, 

рисование, аппликация);  

экскурсия в зоопарк, лес 

(с родителями);  

развлечение «Птичьи 

голоса»,«Птичья 

столовая» развешивание 

кормушек для птиц  

Воспитатели  

групп  

Международный В день рождения великого 2-я неделя апреля  выставка книг, Воспитатели  
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день детской 

книги  

(2-7 лет) 

 

сказочника Ганса Христиана 

Андерсена в 1967 году весь мир 

начал отмечать Международный 

день детской книги. Адресовать 

именно детям свои произведения 

зарубежные писатели и поэты 

начали с ХУ11 века, российские - с 

начала XIX века. Книги для детей 

А.Пушкина, П. Ершова, П. Бажова, 

В. Бианки, С.Маршака, 

К.Чуковского, А.Барто и др. - 

золотой фонд российской детской 

книги  

 изготовленных руками 

детей (с помощью 

воспитателей, 

родителей);  

экскурсия в библиотеку;  

встреча с детским 

писателем, 

художником- 

иллюстратором на НОД 

на ИД  

  

групп 

Всемирный день 

здоровья  

(2-7 лет) 

 

«Здоров будешь - всё добудешь», 

«Здоровье дороже богатства», 

«Здоровье растеряешь, ничем не 

наверстаешь» это только малая 

толика пословиц и поговорок, в 

которых отражено отношение 

народа к здоровью как главной 

ценности человеческой жизни. 

Всемирный день здоровья 

проводится с 1950 года. 

Современное человечество 

отчётливо осознаёт: границы между 

государствами условны, болезни 

одной страны через некоторое 

время становятся болезнями 

государств-соседей. Поэтому и 

бороться с ними надо сообща, всем 

миром  

3-я неделя  апреля спортивный праздник 

(развлечение)  

 

Инструктор по ФИЗО  

 

День  

космонавтики  

(5-7 лет) 

Этот праздник родился в России. 

Во всемирную историю наша 

страна навсегда вписана как 

12 апреля  

 

просмотр видеофильма 

(о космосе, космических 

явлениях)  

Воспитатели  

групп  
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покорительница Космоса. 12 апреля 

1961 г.Ю.А.Гагарин впервые 

совершил космический полет. С 

1968 года российский День 

космонавтики перерос во 

Всемирный день авиации и 

космонавтики. В настоящее время 

небольшое количество стран 

может гордиться своими успехами 

в этой сфере, среди них, бесспорно, 

- Россия  

сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты», «Косми-

ческий корабль»;  

конструирование 

ракеты, презентации 

МАЙ 

Праздник весны и 

труда  

(2-7 лет) 

 

У Праздника весны и труда 

богатая история. Когда-то он 

назывался Днём труда, потом Днём 

международной солидарности 

трудящихся. Для простых граждан 

Российской Федерации он в течение 

многих десятилетий - Первомай. В 

настоящее время большая часть 

россиян использует праздничный 

день для начала с/х работ на 

собственных огородах. Весна и 

труд - два взаимосвязанных 

понятия в жизни обычного человека  

1 мая 

 

Субботник, «трудовой 

десант» (уборка 

территории);  

природоохранная 

(экологическая) акция; 

музыкальное развлечение 

«Весна красна»; беседа о 

профессиях  

Воспитатели  

групп  

День Победы  

(5-7 лет) 

День Победы — праздник победы 

Красной Армии и  

советского народа над нацистской 

Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 

годов.  

В День Победы во многих городах 

России проводятся военные парады 

и праздничные салюты, в Москве 

9 мая  

 

Беседы, просмотр  

видеофильма, 

возложение цветов к 

памятникам погибших, 

участие в акции 

«Бессмертный полк», 

конкурс чтецов, 

музыкальные 

композиции.  

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 
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производится организованное 

шествие к Могиле Неизвестного 

Солдата с церемонией возложения 

венков, в крупных городах — 

праздничные шествия и 

фейерверки. В 2010-е годы широкое 

распространение получили шествия 

с портретами ветеранов — 

«Бессмертный полк».  

 

 

День музеев  

(3-7 лет) 

 

Международный день музеев 

празднуется во всём мире с 1977 

года С 1992 года у Международного 

дня музеев своя тема, и 

Международный совет музеев 

всегда делает обзор связанных с 

данной темой мероприятий, делая 

их доступными для всех. Первые 

официальные празднования дня 

музеев как на территории Европы, 

так и Российской Империи с 24 

октября 1765 года. Именно с этого 

периода начинается активное 

просвещение населения.  

3-я неделя мая  

 

посещение музея;  

развлечение «В гостях у 

старинных вещей»  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

групп  

Выпуск детей в 

школу  

(6-7 лет) 

 4-я неделя мая посадка деревьев и 

кустарников на 

территории ДОУ  

-развлечение «Скоро в 

школу»  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

групп 

ИЮНЬ 

Международный 

день защиты 

детей  

(2-7 лет) 

 

Первое празднование 

Международного дня защиты 

детей состоялось в 1950 году. В 

нём приняли участие более 50 

стран мира. От кого или от чего 

1 июня беседа о правах детей в 

нашей стране; -ярмарка;  

-развлечение, досуг  

Музыкальный 

руководитель 
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надо защищать детей? Ответ на 

этот вопрос звучит по-разному в 

разных странах мира - от голода, 

войны, эпидемий, насилия, 

жестокого обращения. Обладая 

такими же правами, как и 

взрослые, дети не всегда могут 

воспользоваться ими без помощи и 

поддержки общества  

 

Пушкинский день 

России  

(4-7 лет) 

6 июня 1799 года родился А.С. 

Пушкин. В день рождения А. 

С.Пушкина и в его честь в течение 

многих десятилетий проводились 

праздники поэзии, с 1997 года (200-

летнего юбилея поэта) празднуется 

Пушкинский день России  

2-я неделя конкурс чтецов  

выставка рисунков 

«Сказки Пушкина»;  

музыкально-

театрализованное 

представление 

«Лукоморье»  

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

групп 

День России  

(4-7 лет) 

12 июня. Русь, Руссия, Московия, 

Государство Российское, 

Российская империя, Союз 

Советских Социалистических 

Республик - так назывались в 

разные времена государства, на 

территории которых расположена 

Российская Федерация. День 

России, отмечаемый 12 июня, - 

символ нового государства, 

основанного на уважении, согласии, 

законе и справедливости для всех 

народов, населяющих его, гордости 

за Россию и веры в будущее россиян  

 

12  июня См. «День народного 

единства»  

 

Инструктор по ФИЗО  

 

День памяти и День начала Великой 22 июня Тематическое занятие Музыкальный 
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скорби Отечественной войны 1941-1945 гг. руководитель, 

воспитатель 

Международный 

день друзей  

(2-7 лет) 

 

Друг - тот, кто окажется рядом с 

тобой в беде, кто откликнется, 

поможет и выручит.  

Современному человеку найти 

настоящего друга не просто. 

Деловые отношения, основанные на 

взаимной выгоде, всё больше 

вытесняют отношения дружеские, 

являющиеся нравственной 

ценностью сами по себе.  

Международный день друзей - 

праздник-напоминание о том, как 

важна в нашей жизни дружба  

4-я неделя июня  

 

конкурс плакатов 

«Дружат дети на 

планете»;  

составление фотоальбома 

группы «Наши дружные 

ребята»; досуг «Дружба 

верная...» (по мотивам 

художественных и 

музыкальных 

произведений)  

Воспитатели групп 

ИЮЛЬ 

Всероссийский 

день семьи, любви 

и верности  

(2-7 лет) 

 

Всероссийский праздник, 

получивший название «День семьи, 

любви и верности», впервые прошёл 

8 июля 2008 года. Его 

организатором стал Фонд 

социально-культурных инициатив. 

Праздник стал отмечаться 

ежегодно.  

 

2 неделя июля Изготовление рисунков и 

поздравлений родителям  

 

Воспитатели  

групп  

День рисования 

на асфальте  

(2-7 лет) 

 

Дети обожают рисовать рисунки 

мелками на асфальте и играть в 

нарисованные игры. Дети могут 

играть на асфальтовых дорожках и 

тротуарах, одновременно проявляя 

своё творчество и развиваясь 

физически. 

  

 

3 -неделя июля Рисунки на тему "Лето" 

или "Детство"  

 

Воспитатели групп 
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АВГУСТ 

Международный 

день светофора  

3-7 лет) 

Международный день светофора 

ежегодно отмечается 5 августа - в 

день, когда был установлен первый 

электрический светофор, 

предшественник современных 

устройств. Компактный 

автоматический регулировщик 

дорожного движения в городах — 

светофор избавил человечество от 

необходимости постоянно дежурить 

на сложных перекрестках дорог.  

 

1-я неделя августа  

 

Игровые соревнования с 

заданиями по ПДД  

- спортивные  

развлечения, 

соревнования, игры, 

конкурсы  

Музыкальный  

руководитель 

Воспитатели  

групп  

Инструктор по ФИЗО  

День 

государственного 

флага РФ 

 22 августа Тематическое занятие Воспитатель  

«Прощание с 

летом. Краски 

лета»  

(2-7 лет) 

 3-я неделя августа  

 

музыкальное 

развлечение  

 

Музыкальный  

руководитель 

Воспитатели  

групп  



4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1.Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа, в том    

                   числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Программа ориентирована на следующие возрастные категории и группы, 

посещающие детский сад, в том числе и детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

 

Группа (возраст) Направленность  Количество детей –

инвалидов и детей  с ОВЗ 

Вторая группа раннего 

возраста (1,5-2 года) 

общеразвивающая 0 

Первая младшая группа (2-3 

г.) 

общеразвивающая 0 

Вторая младшая группа (3-4 

г.) 

общеразвивающая 0 

Средняя группа (4-5 лет) общеразвивающая 0 

Старшая группа (5-6 лет) общеразвивающая 1 ребенок с ОВЗ 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

общеразвивающая 0 

Разновозрастная группа (5-7 

лет) 

общеразвивающая 1  ребенок с ОВЗ) 

    

 

 

   4.2.Используемые Примерные программы 

 Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

разработана в соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных 

основных общеобразовательных программ, утверждённым приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 

70809),  в соответствии с  ФГОС ДО и Федеральной образовательной  программы 

дошкольного образования. 

 Целью программы является разностороннее развитие ребёнка в период 

дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе 

духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-

культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, 

прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

 Цель программы достигается через решение следующих задач: 

 обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и 

планируемых результатов освоения образовательной программы ДО; 

 приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к 

базовым ценностям российского народа - жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 
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поколений, единство народов России; создание условий для 

формирования ценностного отношения к окружающему миру, 

становления опыта действий и поступков на основе осмысления 

ценностей; 

 построение (структурирование) содержания образовательной 

деятельности на основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей 

развития; 

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учётом разнообразия образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и 

основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей ребёнка, его инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, 

обеспечения их безопасности; 

 достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена с учетом 

следующих программ, в том числе парциальных в образовательных областях: 

Речевое развитие. 

 «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», авт. Н.В. 

Нищева. 

Программа представляет собой целостную методологически обоснованную, 

систематизированную, четко структурированную модель педагогического процесса, 

предлагаемого для реализации в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, и полностью соответствующую требованиям 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования.  

В программе представлены рекомендации по организации режима дня, 

построению предметно-пространственной развивающей среды; выстроены система 

коррекционной и образовательной работы в каждой из пяти образовательных областей, 

система диагностики индивидуального развития детей.  

В основе программы лежат принципы систематичности и взаимосвязи учебного 

материала, его конкретности и доступности, постепенности, концентрического 

наращивания информации в каждой возрастной группе. Это позволяет ребенку 

опираться на уже имеющиеся у него знаний и умения и обеспечивает поступательное 

развитие, что приводит к высоким результатам коррекционно-развивающей работы в 

группах для детей с общим недоразвитием речи. 

Реализуется в процессе коррекционной работы и инклюзивного образования 

детей (5-7 лет), имеющих нарушение речи и посещающих логопункт. 

Программа «От звука к букве» авт. Е.В. Колесникова. 

Программа включает учебно-методические пособия «Развитие звуко-буквенного 

анализа у детей 5-6 лет», «Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет», 

является развивающей и содержит систему игровых обучающих ситуаций и упражнений, 

знакомит с основами моделирования, а также создает условия для формирования 

предпосылок учебной деятельности.  
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Программа определяет содержание, объем, условия реализации и планируемые 

результаты освоения Программы «От звука к букве». Содержание Программы 

ориентировано на формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте дошкольников по двум направлениям: систематизация и 

учет речевого развития детей, полученного из разных источников (игры, общения, 

обучения и т. д.) и организация работы с детьми по освоению ими содержания 

Программы. 

Задачи: 

 Развитие потребности активно мыслить. 

 Создание  условий  не  только  для  получения  знаний,  умений  и навыков,  но  и  

для  развития  психических  процессов  (внимания,  памяти, мышления).  

 Формирование  первоначальных  лингвистических  представлений о слове, звуке, 

предложении.  

 Обеспечение  возможности  непрерывного  обучения  в  условиях 

образовательной организации. 

 Развитие логических форм мышления. 

 Формирование предпосылок учебной деятельности. 

 Формирование инициативности, самостоятельности. 

 Обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программы, 

организационных форм ее усвоения. 

 Развитие умения применять полученные знания в разных видах деятельности 

(игре, общении и т. д.). 

 Формирование  и  развитие  приемов  умственной  деятельности(анализ  и  синтез,  

сравнение,  обобщение,  классификация,  моделирование). 

 Формирование простейших графических умений и навыков, развитие мелкой 

моторики с целью подготовки руки ребенка к письму. 

 Обеспечение повышения компетентности педагогов, родителей в вопросах 

речевого развития ребенка. 

Программа реализуется в ходе организованной образовательной деятельности 

«Подготовка к обучению грамоте» в старшей и подготовительной группах по одному 

занятию в неделю. 

Художественно-эстетическое развитие. 

 Программа по музыкально – ритмическому воспитанию детей 2-3 лет «Топ – 

хлоп, малыши» авт. Т. Сауко, А. Буренина 

  Цели и задачи программы: 

• Воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям; 

• Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, образно – игровых движений; 

• Развитие:  музыкального слуха: музыкальных сенсорных способностей 

(различение динамики, продолжительности, высоты и тембра музыкального звука, 

чувства ритма – способности выражать в движении ритмическую пульсацию мелодии; 

слухового внимания - умение начинать и заканчивать движения в соответствии с 

началом и концом музыки, способности менять темп и характер движения в 

соответствии с изменением темпа и характера звучания)  

• Развитие двигательной сферы – формирование основных двигательных навыков и 

умений, развитие пружинных и маховых движений, выразительных жестов, элементов 

плясовых движений, развитие выразительности движений, умений передавать в мимике 

и пантомимике образы знакомых животных и персонажей. 

• Воспитание общительности, умения входить в контакт со взрослым и ребенком. 

• Развитие элементарных умений пространственных ориентировок: умения  

становиться друг за другом, по кругу, вперед, назад. 

• Развитие умение выполнять движения в соответствии с текстом песен и потешек. 

 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста под 

редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой «Ладушки». 

Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
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-  Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

-  Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

-   Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

-  Развивать коммуникативные способности ( общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

- Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

Программы реализуются в ходе образовательной деятельности во всех 

возрастных группах по два занятия в неделю.  

Познавательное развитие. 

 Учебно – методическое пособие «Знакомим детей с птицами родного края». 

Авторы Н.В. Кущ, М.Ф. Мангушева. 

В учебно  - методическом пособии представлен теоретический и методический 

материал по ознакомлению детей дошкольного возраста с птицами Удмуртии. 

Представлены сценарии общения с детьми, позволяющие активизировать 

познавательную, речевую, умственную активность детей, познакомить с окружающей их 

природой. Ознакомление детей с птицами родного края осуществляется в процессе 

разных видов деятельности: художественной, речевой, познавательной, трудовой, 

игровой. Особое внимание обращается на эстетический и нравственный аспекты 

экологического образования детей. 

 Учебно – методическое пособие «Знакомим детей с миром насекомых 

Удмуртии». Авторы Н.В. Кущ, М.Ф. Мангушева. 

В учебно  - методическом пособии представлен теоретический и методический 

материал по ознакомлению детей дошкольного возраста с миром насекомых Удмуртии. 

Пособие содержит конспекты занятий, которые предполагают различные виды 

деятельности: художественно – речевую, изобразительную, познавательную. Каждый 

раздел содержит подборку произведений художественной литературы: рассказы, сказки, 

стихотворения, загадки, тексты произведений писателей и поэтов Удмуртии. 

Учебно-методические пособия включаются в образовательную область 

«Познавательное развитие», используются в совместной деятельности детей и взрослых, 

в мероприятиях познавательного цикла: викторинах, развлечениях, досугах и т. д. 

При выборе парциальных программ учитывались образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей, педагогов и ориентировался на 

направленность групп.  

 Организация воспитательно-образовательного процесса в детском   саду имеет 

свои особенности, строится на своих компонентах: 

 При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитания. 

 В основу образовательного процесса положен комплексно-тематический принцип 

с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется 

в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

 Наличие в ОУ классов начальной ступени позволяет решать задачи  по 

преемственности между дошкольным и начальным школьным звеньями.  

Педагоги дошкольного и начального звена имеют возможность широкого 

педагогического общения:  взаимопосещение уроков, занятий; совместное 

участие в работе педсоветов, семинаров, обсуждение общих проблем. Дети 

подготовительной группы посещают Малышкину школу, дети общаются с 

будущим учителем. Наличие в образовательном учреждении  музея позволяет в 
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полной мере реализовать вариативную часть познавательно-речевого развития 

детей. 

 Наличие в учреждении библиотеки предполагает использование ее ресурсов 

всеми участниками воспитательно-образовательного процесса. 

 Наличие в школе-саду интерактивной доски  позволяет внедрять в 

образовательный процесс информационно-коммуникационных технологий 

  Реализуется национально-региональный компонент через интеграцию 

образовательных областей по 3 направлениям: социально – коммуникативному, 

познавательному и художественно – эстетическому. 

 

             4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

                  с семьями детей 

 

Основная  цель  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями  

воспитанников  —  создание  единого  образовательного  пространства,  в  котором все 

участники образовательного процесса (родители, дети, педагоги) влияют друг на друга, 

побуждают к саморазвитию и самовоспитанию. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимное информирование между семьей и детским садом. 

Необходимыми условиями эффективного взаимодействия между родителями и 

педагогами являются взаимодоверие и взаимопонимание. Это становится возможным 

лишь в том случае, если и педагоги, и родители осознают неразделимость  

общественного  и  семейного  институтов  воспитания,  проявляют  взаимный  интерес  и  

уважение  друг  к  другу,  имеют  возможность  своевременно обмениваться 

необходимой информацией. 

Взаимному знакомству могут способствовать неформальные встречи, 

консультации,  беседы,  опросы,  анкеты,  интервью  и  др.  Причем  инициаторами  

различных  форм  знакомства  и  взаимопознания  могут  выступать  не  только  педагоги, 

но и сами родители. 

Информация  об  образовательных  ресурсах  детского  сада  может  быть  

представлена  как  при  непосредственном  общении  с  родителями  в  рамках  бесед,  

родительских  собраний,  конференций,  консультаций,  так  и  опосредованно  в  форме  

интернет-сайтов  (образовательной  организации,  органов  управления  образованием),  

рекламных  буклетов,  листовок,  памяток,  стендов, газет, журналов (устных, 

рукописных, электронных), публикаций, выступлений в СМИ и пр. 

Объединению воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и детского сада  

способствует  систематическое  информирование  родителей  о  ходе  образовательного 

процесса, обмен между родителями и педагогами информацией  о  самочувствии  и  

настроении  ребенка,  его  достижениях  и  трудностях,  развитии отношений с другими 

детьми и взрослыми.  

Такой обмен информацией может происходить в рамках индивидуальных бесед, 

консультаций либо с  помощью  информационных  писем  (рукописных,  электронных),  

семейных  календарей, выставок детских работ и др. 

Непрерывное образование и самообразование взрослых 
В современном быстро меняющемся мире условием эффективного воспитания и 

образования детей является непрерывное образование и самообразование 

воспитывающих их взрослых. В этой связи, с одной стороны, сохраняет свою 

актуальность психолого-педагогическое просвещение и обучение родителей, которое 

может быть организовано в традиционных и нетрадиционных формах:  

 собрания,  

 конференции,   

 семейные  гостиные,   

 «родительские  университеты»,   

 консультирование,   
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 тематические встречи;  

 организация тематических выставок литературы,  

 тренингов, семинаров,  

 дискуссий,  

 круглых столов и др. 

С  другой  стороны,  особое  значение  приобретает  педагогическое  сопровождение 

самообразования родителей.  

С этой целью могут быть созданы различные  родительские  сообщества  (семейные  

клубы,  группы  в  социальных  сетях  и др.) и консультационные центры, организована 

библиотека, разработан навигатор  образовательных  ресурсов  для  родителей,  

внедрены  дистанционные  формы  самообразования  (онлайн-консультации,  вебинары  

и  др.).  При  этом  успешность  педагогического  сопровождения  самообразования  

родителей  во  многом  зависит  от  того,  насколько  педагоги  сами  обладают  

культурой  саморазвития  и  самообразования,  а  также  владеют  необходимыми  

технологиями  сопровождения родителей в их самообразовательной деятельности. 

Совместная деятельность детей, педагогов и родителей. 

Родители  являются  первыми  педагогами  и  главными  воспитателями  ребенка, а 

педагогические работники дошкольных организаций создают условия и помогают семье 

осознанно конструировать социальную ситуацию развития личности ребенка как 

неповторимой индивидуальности. 

В  зависимости  от  потребностей  и  особенностей  развития  детей  родители  могут  

включаться  в  образовательный  процесс  в  самых  разных  формах:  

 совместные  занятия,   

 чтение  детям  сказок,   

 рассказывание  историй,   

 беседы  с детьми на различные темы,  

 театральные представления,  

 клубы по интересам;  

 сопровождение детей во время прогулок,  

 экскурсий и походов;  

 участие в Днях открытых дверей,  

 Днях здоровья,  

 Дне Земли,  

 благотворительных марафонах, 

  в проектной деятельности,  

 студийных детско-родительских занятиях,  

 семейных встречах, 

  тематических гостиных и др. 

Стремлению  родителей  участвовать  в  жизни  детского  сада,  привносить  в  

образовательный  процесс  свой  опыт  и  жизненные  ценности  способствуют  такие  

организационно-деятельностные  формы  сотрудничества,  как: 

 создание  общественных  родительских  организаций,  

 проведение  семейных  мастер-классов,   

 создание  семейного  портфолио;   

 помощь  в  сборе  природного  и бросового материала для творческой 

деятельности детей;  

 участие в ремонте и благоустройстве детского сада;  

 помощь в подготовке тематических газет и журналов, буклетов, видеофильмов о 

жизни детей в детском саду;  

 участие в качестве модераторов и участников родительских форумов на 

интернет-сайте ДОО;  

 помощь в подготовке электронной рассылки с советами для родителей или 

фотоотчетом о прошедшем мероприятии;  
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 участие в экспертизе качества развивающей предметно-пространственной среды 

и др. 
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